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Введение 

 

Актуальность работы заключается в том, что формирование вычислительных 

умений у младших школьников признается одной из важнейших задач в процессе 

обучения математике. При этом основой умений вычисления является прочное и 

осознанное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Вычислительные умения являются одними из базовых умений детей 

младшего школьного возраста, без которых дальнейшее обучение математике будет 

затруднительным. Овладение вычислительными умениями имеет большое 

образовательное, воспитательное и практическое значение. Поэтому проблема 

формирования вычислительных умений занимает одно из важных мест в начальном 

обучении математике. Младший школьный возраст имеет свои особенности, 

которые связаны с особенностями мышления детей данной возрастной группы, 

психологическими особенностями, а также с изменением основного вида 

деятельности. Поэтому в формировании вычислительных умений обучающихся 

начального общего образования также будут существовать особенности, которые 

следует учитывать каждому педагогу. Проблему формирования вычислительных 

умений изучали такие исследователи как: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

П.Я. Гальперин, С.А. Зайцева, Н.Б. Истомина, Н.Ф. Талызина, С.Е. Царева [4, 5, 41, 

51]. 

Формированию вычислительных умений важно уделять внимание уже с 

первого класса, так как этот возраст является сенситивным периодом для 

формирования знаний и умений, необходимых для выполнения вычислительных 

операций. Если сенситивный период упустить, сформировать вычислительные 

умения будет очень сложно [26]. 

В педагогике понятие «умения» характеризуют как, готовность сознательно 

и самостоятельно выполнять практические и теоретические действия на основе 

усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков (И.П. Подласый) 

[43]. 



4 
 

Формирование вычислительных умений, согласно С.Е. Царевой, – это 

процесс овладения обучающимися вычислительными алгоритмами, переход от 

вычислительных алгоритмов на основе предметных действий к алгоритмам с 

умственными операциями, переход от вычислений с развернутыми рассуждениями 

и операциями к свернутым [51]. 

В начальном курсе математики предусмотрен такой порядок введения 

вычислительных приемов, при котором постепенно вводятся приемы, включающие 

большее число операций, а приемы, усвоенные ранее, включаются в новые в 

качестве основных операций. 

Вычислительные умения – это умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Цель исследования: выявить актуальный уровень сформированности 

вычислительных умений у обучающихся 3 класса и разработать комплекс 

упражнений для формирования вычислительных умений младших школьников. 

Объект исследования: процесс формирования вычислительных умений 

младших школьников. 

Предмет исследования: актуальное состояние сформированности 

вычислительных умений в младшем школьном возрасте и способы его изменения.  

База: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Александро-

Ершинская средняя школа (МБОУ А-ЕСШ). 

Гипотеза: у обучающихся 3 класса вычислительные умения сформированы 

преимущественно на среднем уровне и характеризуется следующими критериями 

правильность, осознанность, прочность. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить методы и приемы формирования вычислительных умений в 

младшем школьном возрасте; 

 Определение способов и критериев оценки актуального уровня 

сформированности вычислительных умений в младшем школьном возрасте; 

 Определить условия, которые позволяют усовершенствовать 

сформированности вычислительных умений в младшем школьном возрасте; 
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 Разработать задания для совершенствования сформированности 

вычислительных умений в младшем школьном возрасте. 

Формирование вычислительных умений младших школьников имеет 

большое значение для дальнейшего обучения математике. Учет выделенных 

педагогических условий позволит организовать эффективную работу по 

формированию вычислительных умений в процессе изучения математики в 

начальной школе. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования вычислительных умений в 

младшем школьном возрасте 

 

1.1 Сущность понятия «вычислительное умение» 

 

Одной из важнейших задач обучения математике для младших школьников 

является формирование их вычислительной способности, основой которой является 

осознанное и твердое усвоение устных и письменных вычислений.  

В настоящее время в требованиях ФГОС НОО и в примерной основной 

обрaзовательной программе нaчaльного общего обpазования используется термин 

вычиcлительные умения. 

«Умение — это способность к действию, не достигшему наивысшего уровня 

сформированности, совершаемому полностью сознательно» 

Вычислительные умения – это умения выполнять устнo и письменнo 

aрифметические действия с числaми и чиcловыми вырaжениями. Формирование 

вычислитeльных умений, согласнo С.Е. Царевой, – это процесс овладения 

oбучающимися вычислительными алгоритмами, переход от вычислительных 

aлгoритмов на oснoве предметных действий к алгоритмам с умственными 

операциями, переход от вычислений с развернутыми рассуждениями и операциями 

к свернутым. [38] 

Умения формируются заданиями в изменяющихся условиях, то есть в 

процессе переноса способов действий в несколько измененную и новую учебную 

ситуацию. При совершенствовании умений они в целом не автоматизируются, 

поскольку этому процессу не подвержено центральное звено решения 

мыслительных задач: нахождение принципа (основной идеи) ее решения на основе 

связи известного с неизвестным. Поэтому отмечается, что действия, совершающиеся 

с помощью умений, всегда осознаваемы. 

К исследованию данной проблемы обращались М. А. Бантова, А. В. 

Белошистая, Н. Б. Истомина, М.И. Моро, А. М. Пышкало, Т.В. Смолеусова, Л. П. 

Стойлова, С. Е. Царёва и др. [22, 26, 36, 43, 51].  
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В эпоху компьютерных знаний значение вычислительных умений и навыков, 

несомненно, уменьшилось. Используя компьютер, калькулятор значительно 

облегчает процесс расчета. Но нельзя использовать технику без понимания 

вычислительных умений и навыков, а микрокалькуляторы могут не всегда быть под 

рукой. Таким образом, вычислительные умения и навыки необходимы.  

М.А. Бантова пишет: «Обучение тому, как быстро и правильно выполнять 

расчеты, важно для младших школьников, как в плане продолжения работы с 

цифрами, так и в плане практической значимости дальнейшего образования» [26]. 

Вычислительные умения и навыки являются одним из основных видов обучения 

навыкам, которые активны и созданы в процессе обучения. В.Б. Бондаревский 

утверждает: «Младшим школьникам необходимо знать, какие операции и в каком 

порядке выполнять, чтобы найти результаты арифметических операций, быстро и 

правильно их выполнять» [3].  

Правильность – способность учеников находить правильные результаты 

арифметический действий, в определенном задании, а также выбирать 

соответствующий алгоритм выполнения операций.  

Осознанность – ученик понимает, на основе каких знаний выбран 

определенный вычислительный прием, порядок выполнения действий и на основе 

этого может обосновать свой выбор, показать почему данная система операций 

является правильной. В процессе усвоения навыка и приемов объяснение должно 

переходить в устные рассуждения и постепенно свертываться. Это можно заметить 

в тех случаях, когда ученик сразу увидел прием, и потом с помощью него нашел 

правильное решение определенного задания.  

Прочность – представляет собой сохранение сформированных 

вычислительных умений на длительное время.  

Рациональность – умение учеником, отталкиваясь от конкретного задания и 

условия его выполнения, выбирать наиболее подходящий (рациональный) прием, 

иными словами, из всех операций, которые можно использовать при решении 

выбирать ту, которая способствует быстрее и проще примести ученика к 

правильному результату. В данном приеме важно учителю учитывать вариативность 
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действий, так как бывают случаи, когда для разных учеников выбор рационального 

действия разный, и это должно учитываться в ходе разбора заданий. Так же можно 

увидеть, что рациональность связанна с осознанностью, ведь при выборе 

рационального действия ученик может объяснить почему именно в такой 

последовательности выполнялись части задания.  

Автоматизм – представляет своего рода быстрый и точный выбор операции, 

при этом уже не обязательно озвучивать или записывать все этапы получения 

результата, но при необходимости объяснить данный прием, и почему в 

определенном случае эффективен именно он. Несмотря на то, что операции 

выполняются в свернутом виде, автоматизм не противоречит осознанному 

выполнению действий. Несмотря на свернутость решения ученик осознает всю 

структуру выполнения действия, просто сворачивание происходит в уме, во 

внутренней речи [38]. 

Для того, чтобы получить вычислительные умения и навыки, школьник 

должен знать для каждого случая, какие операции должны быть выполнены и в 

каком порядке, чтобы найти результаты арифметических операций, и достаточно 

быстро, выполнить эти операции. Умения и навыки математического счета являются 

неотъемлемой частью процесса математического развития младшего школьника. 

При этом важно заметить, что под понятием умения предполагается достаточно 

широкий диапазон применения различных способностей ребенка, который 

предполагает, как следование определенному алгоритму, а также не исключающий 

элементов творческой инициативы и импровизации[38].  

По мнению М.А. Бантовой: «Под ним принято считать выполнение каких-

либо автоматизированных действий, которые приносят высокую степень 

совершенства» [26].  

Этапы формирования умения и навыка математического счета выделены И.А. 

Гришановой [19].  

Первый этап формирования умения – это достаточно хорошая и уверенная 

степень овладения каким-либо умением. При овладении умением в вычислениях или 

тождественных преобразованиях первые упражнения на применение нового приема, 
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метода, определения должны выполняться с подробными объяснениями и 

приведением конкретных поясняющих примеров.  

Второй этап – этап автоматизации умения. Автоматизация умения 

происходит путем исключения некоторых промежуточных операций. Поэтому 

следует помочь учащимся перейти от сложной схемы действий к более простой [12].  

И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий считают: «Умение считать – непременный 

элемент политехнического образования» [34].  

Умения применения устного счёта у обучающихся на всех этапах изучения 

курса математики в начальной школе является основой формирования 

вычислительной культуры.  

Качество вычислительных умений определяется знанием алгоритмов 

вычислений. Поэтому степень овладения вычислительными умениями зависит от 

четкости сформулированного алгоритма и от понимания принципа его 

использования. Умение формируется в процессе выполнения целенаправленной 

системы упражнений. Очень важно владение некоторыми вычислительными 

умениями доводить до навыков. Вычислительные навыки отличаются от умений 

тем, что выполняются почти автоматически и не всегда подлежат сознательному 

контролю, что в значительной степени сокращает время на проводимое 

вычисление[17].  

Такая степень овладения умениями достигается в условиях 

целенаправленного их формирования. 

По мнению Э. В. Маклаевой, Е. К. Дмитриевой: «Формирование любого 

вычислительного действия является стабильным и эффективным только в том 

случае, если школьник сам прилагает ряд усилий и проявляет интерес к 

получаемому результату» [39].  

При этом им может быть использован алгоритм действия, выполнение всех 

операций расчетного характера. Формирование вычислительных умений и навыков, 

как одного из видов деятельности у младших школьников тесным образом связано 

с формированием компетенций. В отличие от них компетенция – это более 

осознанная форма деятельности, которая в своей структуре опирается на некий 
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комплекс развитых у обучающихся качеств личности. Формирование 

вычислительных умений и навыков у школьников остается одной из основных задач 

математического обучения, так как вычислительные умения и навыки необходимы 

для выполнения преобразований в любой части математики [24].  

Учащиеся, успешно овладевшие вычислительными навыками, смогут 

успешно изучить все предметы в школьной программе, не прилагая огромного 

усилия. 

Формирование вычислительных умений и навыков является одной из 

основных задач, которые должны быть решены в процессе обучения детей в 

начальной школе. Эти умения и навыки должны быть сформированы сознательно и 

твердо, так как они основаны на математике в течение всего начального процесса, 

который включает в себя формирование вычислительных умений и навыков, 

основанных на сознательном использовании вычислительных технологий. 

Последнее стало возможным благодаря тому, что программа включает в себя 

ознакомление с некоторыми наиболее важными свойствами арифметических 

операций и их следствиями[16].  

Вычислительные умения и навыки определяются как высокая степень 

мастерства в вычислительной технике. А.В. Белошистая утверждает: «Для 

получения вычислительных умений и навыков в каждом случае важно знать, какие 

операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат 

арифметической операции и выполнить эти операции достаточно быстро» [7].  

Вычислительные умения и навыки считаются одним из видов умений и 

навыков обучения, которые играют определенную роль и постоянно развиваются в 

процессе обучения. Они являются частью структуры учебно-познавательной 

деятельности, которая существует в образовательной деятельности, 

осуществляемой с помощью системы операций. Вычислительные умения и навыки, 

которыми должен обладать младший школьник имеют следующие характеристики: 

правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, автоматизм и 

прочность. При этом устные вычисления, как правило, являются ключевыми и 

первостепенными в данном процессе. Устные упражнения могут варьироваться по 
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форме, содержанию и сложности и могут быть тренировочными, контролирующими 

или обобщающими[12].  

Устные упражнения играют важную роль в повышении вычислительных 

умений и навыков школьников и эффективности урока. М.А. Бантова считает: 

«Важно, какие упражнения были выбраны для каждой темы, в какое время» [4].  

Прививая любовь к устным расчетам, учитель помогает ученикам активно 

действовать в учебном материале, пробуждая их желание совершенствовать методы 

расчета и решения проблем, заменяя менее рациональные и более современные, что 

является важным условием для осознания того, что учащиеся нуждаются в 

обучении.  

Устные упражнения очень важны, потому что:  

- Они активируют психическую активность школьников;  

- В проявлениях детей развивается память, речь, внимание, способность 

воспринимать высказывания на слух, быстрая реакция. 

- Опыт показывает, что при умелом применении устных упражнений они 

могут играть важную роль в повышении эффективности уроков.  

Основным условием является рассмотрение устного счета не как 

дополнительного материала, а как органично необходимой части уроков, без 

усвоения этих знаний и умений и навыков будет очень сложно, а потери времени 

еще больше. Устная работа на уроках математики очень важна – это разговор 

учителя с классом или с отдельными учениками, и рассуждения ученика при 

выполнении определенных задач, и так далее. Тот момент, когда ученик 

проговаривает или по-другому сказать комментирует свою деятельность, очень 

положительно влияет на память. В этих видах устной работы есть так называемые 

устные упражнения. Ранее они в основном сводились к расчетам, поэтому им 

присваивалось название «устный счет». 

 Э.В. Маклаева, С.А. Чернышова считают: «Несмотря на то, что в 

современных программах содержание устных упражнений достаточно разнообразно 

и велико благодаря введению алгебраических и геометрических материалов, а также 

из-за большого внимания к оперативным свойствам чисел и таким вопросам, как 
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значение, так называемый «устный счет» по отношению к устным формам 

упражнений сохранились до наших дней» [37].  

Устный счет может варьироваться в форме, содержании и сложности, может 

быть тренировкой, контролем или обобщением. Устные счета играют важную роль 

в повышении вычислительных умений и навыков младших школьников и 

эффективности уроков[28].  

Прививая любовь к устному счету, учитель помогает школьникам активно 

действовать над учебными материалами, пробуждая их желание улучшить счет и 

решить проблемы, заменяя менее рациональные и более современные, что является 

самым важным для младших школьников. Нередко возникает двойственность этого 

понятия, что вызывает некоторые неудобства, так как использование термина 

«устный счет», кроме того, в его естественном смысле, т. е. расчеты, произведенные 

в уме, не фиксируются. В связи с этим удобнее использовать термин «устные 

упражнения» вместо термина «устный счет».  

Максурова А.И. отмечает: «Важность и необходимость устных упражнений не 

нужно доказывать» [39]. Их значение заключается в формировании вычислительных 

умений и навыков и совершенствовании нумерационных знаний, а также в развитии 

личностных качеств ребенка. Создание конкретной системы повторения дает 

школьникам возможность получить знания на автоматическом уровне[39].  

Л.П. Дашевская утверждает: «Устные вычисления не могут быть случайными 

этапами уроками, но должны быть структурированы по основным темам и иметь 

проблемы» [22]. В сочетании с другими формами работы, устные упражнения 

позволяют создать условия для активизации различных видов деятельности 

школьников: мышления, речи, моторики. Очень важно выполнять устные 

упражнения.  

Э.В. Маклаева пишет: «Как часть урока выступают устные упражнения или 

устный счет» [38]. Школьник при этом сталкивается с проблемами: 

1) воспроизводство и коррекция, необходимые для осознанного восприятия 

отдельных занятий или объяснений преподавателя некоторыми учениками ЗУН в 

классе;  
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2) контроль состояния знаний учителя о младших школьниках;  

3) психологическая подготовка школьников к восприятию нового материала.  

Так как уроки математики, как правило, помимо основных задач, связанных с 

изучением текущего материала, связаны с интеграцией материала и подготовкой 

новых задач, у школьников повышается познавательный интерес к этому материалу. 

Устный счет активизирует умственную деятельность, развивает память, 

способность воспринимать то, что говорит учитель.  

Устный счет – это не случайный этап урока, это то, что происходит в 

методической связи с основным докладом и проблемами урока. Этот этап является 

неотъемлемой частью структуры урока математики. Это помогает учителю, во-

первых, переключить школьников с одной деятельности на другую, во-вторых, 

подготовить школьников к изучению новой темы, в-третьих, в устной форме можно 

включить задания на повторение и обобщение материала, в-четвертых, это 

повышает интеллект школьников.  

Н. Д. Левитов утверждает: «Овладение навыками устного расчета имеет 

большое образовательное и практическое значение» [36].  

Вычислительные умения и навыки предполагают высокую степень усвоения 

вычислительной техники – операционной системы, последовательное выполнение 

которой приводит к результату действия. Устные приемы в начальной школе 

формируют умения и навыки, включая все методы, которые могут быть 

использованы для решения вычислительных задач для учащихся начальной школы. 

Для формирования правильной, осознанной, рациональной, обобщенной, 

автоматизированной и прочной системы вычислительных умений и навыков 

построены начальные математические курсы, позволяющие проводить 

исследование вычислительных методов после изучения материала, являющегося 

теоретической основой этого вычислительного метода. Одна и та же 

вычислительная техника может иметь различное количество операций, в 

зависимости от теоретических основ решения.  

Е. Л. Мельникова пишет: «Теоретическими основами метода расчета являются 

определение арифметических операций, свойства действий и вытекающие из этого 
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следствия» [46]. В некоторых случаях можно использовать не только прием 

указанной группы, но и другой. Это зависит от выбора теоретических основ приема 

вычислений. Все вычислительные приёмы основаны на тех или иных теоретических 

основах, и в каждом случае школьники осведомлены о случаях использования 

соответствующих теоретических положений базовых вычислительных приемов. Это 

хорошая предпосылка для младших школьников, чтобы овладеть вычислительными 

навыками [46]. 

Умен.ие со.зн.ател.ьно ко.нт.ро.ли.ро.вать опер.ац.ии по.звол.яет сфор.ми.ро.вать 

на.иболее вы.со.ки.й уровен.ь вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий и на.вы.ко.в, че.м бе.з этого 

умен.ия. Все вы.чи.сл.ител.ьн.ые пр.ие.мы ос.но.ва.ны на ка.ко.й - ли.бо теорет.ичес.ко.й 

ос.но.ве, и в лю.бо.м случ.ае дети зн.ают о фа.кт.ах ис.по.ль.зо.ва.ни.я ба.зо.вы.х 

вы.чи.сл.ител.ьн.ых способов, предус.мотрен.ны.х соот.ветствую.ще.й теор.ие.й.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, уч.ит.ыв.ая ве.ро.ят.но.ст.и вы.чи.сл.ител.ьн.ых те.хнолог.ий, мы 

до.лж.ны по.ни.мать, что фо.рм.иров.ан.ие вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий - од.на из гл.ав.ны.х 

за.да.ч, кото.ра.я до.лж.на быть ре.ше.на в хо.де препод.ав.ан.ия дете.й в на.ча.ль.но.й школе. 

Эт.и на.вы.ки до.лж.ны фо.рм.иров.ат.ьс.я со.зн.ател.ьно и проч.но, та.к ка.к на их ба.зе 

ст.ро.ит.ся ве.сь на.ча.ль.ны.й ку.рс изучен.ия мате.мати.ке, кото.ры.й предус.матр.ив.ает 

фо.рм.иров.ан.ие вы.чи.сл.ител.ьн.ых на.вы.ко.в на ос.но.ве от.ветствен.но.го ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

пр.ие.мо.в вы.чи.слен.ий.  

На ка.ждом эт.апе обучен.ия мате.мати.ке у ре.бе.нк.а фо.рм.ируютс.я ко.нк.ретн.ые 

вы.чи.сл.ител.ьн.ые умен.ия.  

Зн.аком.ст.во учен.иков с нату.ра.ль.ны.м ря.до.м ко.ли.че.ст.в яв.ляет.ся од.но.й из 

гл.ав.ны.х со.ст.ав.ля.ющ.их всего обучен.ия мате.мати.ке, фа.кт.ичес.ки на его ос.но.ве в 

да.ль.не.йшем бу.дут вы.по.лн.ят.ьс.я ра.зл.ич.ные вы.чи.слен.ия. На этом эт.апе учен.ик 

фо.рм.ирует умен.ия пр.ис.читы.вать и от.сч.ит.ыв.ат.ь по 1 к пред.ыдущему чи.слу. Пр.и 

не.до.ст.аточ.но.м его ус.воен.ии уч.ител.ь и учен.ик.и имеют все ша.нс.ы то.лк.нуть.ся с 

проб.ле.ма.ми, кото.рые по.зд.нее бу.дет уже труд.но ре.шить.  

Ва.жней.ши.м вы.во.до.м изучен.ия мате.мати.ки в на.ча.ль.но.й школе ст.анов.ит.ся 

фо.рм.иров.ан.ие по.зн.ав.ател.ьн.ых и ум.ст.ве.нн.ых зн.ан.ий, кото.рые в сред.не.й и ст.ар.ше.й 
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школе по.мо.гут ус.пе.шно ус.ва.ив.ат.ь и ра.зв.ив.ат.ь мате.мати.че.ск.ие по.зн.ан.ия, а та.кже 

бу.дут со.ст.ав.лять ба.зу всех да.ль.не.йш.их зн.ан.ий. 

1.2 Особенности формирования вычислительных умений в младшем 

школьном возрасте  

Чтоб.ы ра.зг.ля.деть особен.но.ст.и фо.рм.иров.ан.ия де.ятел.ьности в мл.ад.ше.м 

школ.ьном во.зр.асте не.из.бе.жно ра.зо.бр.ат.ьс.я в особен.но.ст.ях ра.зв.ит.ия ре.бе.нк.а к 

да.нному времен.и. 

Мл.ад.ши.й школ.ьн.ые пред.меты во.зр.аст - од.ин из кр.ит.ичес.ки.х во.зр.асто.в в 

жи.зн.и лю.бо.го че.ло.ве.ка. Дети, по.ступ.ив.шие в  пе.рвое ме.сто кл.ас.с, очен.ь си.ль.но 

от.ли.ча.ют.ся друг от друг.а по уд.ач.ам в учен.ии - со.средоточен.ные и от.влек.аю.щиес.я. 

Он.и со.би.ра.ют.ся из са.мы.х ра.зн.ых се.ме.й - на.иболее ра.зв.ит.ые и ме.нее ра.зв.ит.ые, 

во.сп.ит.ан.ные и не.во.сп.ит.ан.ные. Пр.и этом всех их соед.ин.яет од.ин во.зр.аст, не.кото.рые 

об.щие особен.но.ст.и ре.аг.иров.ан.ия на на.хо.дя.щеес.я во.круг. 

В то.же врем.я этот во.зр.аст — это пе.риод вп.ит.ыв.ан.ия, на.ко.плен.ия по.зн.ан.ий, 

пе.риод ус.воен.ия по преи.му.ще.ст.ву. 

Во.змож.но.ст.и ре.бе.нк.а ан.ал.из.иров.ат.ь ул.ав.ли.ваем.ые пред.меты, св.яз.ан.ы с 

фо.рм.иров.ан.ие.м у не.го бо.лее слож.но.го ви.да ра.боты, че.м ощущен.ие и ра.зл.ичен.ие 

от.де.ль.ны.х не.по.сред.ст.ве.нн.ых свой.ст.в ве.ще.й. 

Ос.но.вн.ым кр.итер.ие.м по.лновес.но.го обоб.ще.ни.я зн.ан.ий яв.ляет.ся умен.ие 

ре.бе.нк.а пр.ивести четк.ий пр.имер, кото.ры.й соот.ветствует по.лу.че.нн.ым зн.ан.ия.ми. Все 

эт.и особен.но.ст.и мы.шлен.ия мл.ад.ши.х по.дростков служ.ат ос.но.во.й ши.ро.ко.го 

пр.именен.ия пр.ин.ци.па на.гл.яд.но.ст.и в ис.хо.дном обучен.ии [25]. 

Во.зр.астной особен.но.ст.ью яв.ляет.ся и об.ща.я не.до.ст.аточ.но.ст.ь свобод.ы: 

мл.ад.ши.й школ.ьн.ик ещ.ё не об.ла.дает бо.ль.ши.м оп.ытом дл.ител.ьной бо.рь.бы за 

обоз.на.че.нную це.ль, прео.до.ле.ни.я труд.но.стей и преп.ят.ст.ви.й. Он мо.жет опустить 

ру.ки пр.и неуд.аче, ут.ратить ве.ру в свои си.лы и не.во.змож.но.ст.и. Ча.сто на.бл.юд.аетс.я 

ра.збор.чи.во.ст.ь, уп.ря.мство. Об.ыч.на.я пр.ич.ин.а их - не.до.ст.ат.ки се.ме.йного 

во.сп.ит.ан.ия [32]. 
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Ре.бё.но.к, об.ыч.но пр.ив.ык к то.му, что все его же.ла.ни.я и требов.ан.ия 

удов.летвор.ял.ис.ь, он ни в чё.м не ви.де.л от.ка.за. Уп.ря.мство и пе.ре.ме.нность - 

своеоб.ра.зн.ая фо.рм.а протеста ре.бё.нк.а прот.ив те.х жё.ст.ки.х пр.ит.яз.ан.ий, кото.рые ему 

пред.ъя.вл.яет школ.а, прот.ив необ.хо.ди.мо.ст.и же.рт.во.вать те.м, что хо.четс.я, во им.я то.го, 

что необ.хо.ди.мо. 

Учеб.на.я де.ятел.ьность – это спец.иф.ичес.ка.я де.ятел.ьность, кото.ра.я на.пр.ав.ле.на 

на за.ни.ма.ние обоб.ще.нн.ым.и способ.ам.и де.йств.ий в сфере науч.ны.х по.няти.й и 

ра.зв.ит.ия ли.чностн.ых ка.че.ст.в и по.зн.ав.ател.ьн.ых способ.но.стей ее су.бъекто.в [45]. 

Вы.да.ющ.ий.ся со.ветс.ки.й уч.ител.ь и пс.ихолог В.В. Да.вы.до.в ут.ве.рж.да.л, что че.ло.ве.к в 

процес.се ос.воен.ия учеб.но.й ра.боты во.сп.ро.из.во.дит не то.ль.ко зн.ан.ия и умен.ия, но и 

са.му способ.но.ст.ь уч.ит.ьс.я, т.е. трог.ло.дит уч.ит.ся уч.ит.ьс.я. 

Учеб.на.я мате.мати.че.ск.ая де.ятел.ьность ─ это спец.иф.ичес.ка.я учеб.на.я 

ка.мп.ан.ия, уп.ра.вл.яе.ма.я уч.ителем и на.пр.ав.ле.нн.ая на ов.ла.де.ние мате.мати.че.ск.им 

яз.ыком и со.вместн.ым.и ло.ги.че.ск.им.и пр.ие.ма.ми мы.шлен.ия, на ра.зв.ит.ие 

по.зн.ав.ател.ьн.ых умен.ий, зн.ан.ий по.ст.роен.ия ло.ги.че.ской це.по.чк.и ра.ссуж.де.ни.й и 

мате.мати.че.ск.их мо.де.ле.й, а то.же.од.но.времен.но ра.зв.ит.ие твор.че.ского поте.нц.иа.ла 

уч.ащ.их.ся [22]. 

Ов.ла.де.ние мате.мати.че.ск.им яз.ыком пред.ст.ав.ляет со.зн.ател.ьное ус.воен.ие 

мате.мати.че.ск.их по.няти.й (те.рм.инов, си.мволов), их вз.аи.моот.но.ше.ни.й (су.жден.ий) и 

мате.мати.че.ской ре.чи (устной и пи.сь.ме.нной) [1]. 

Це.ль пе.да.го.га – это ок.аз.ан.ие по.мо.щи учен.ику в ов.ла.де.ни.и необ.хо.ди.мы.ми 

зн.ан.ия.ми и зн.ан.ия.ми по.ль.зо.вать.ся им.и, т. е. его де.йств.ия на.пр.ав.ле.ны ка.к бы от се.бя 

к учен.ику. А це.ль уч.ащегос.я – это ов.ла.деть зн.ан.ия.ми и умен.ия.ми по.ль.зо.вать.ся им.и, 

кото.рые пред.ъя.вл.яютс.я ему в уч.ител.ьс.ко.й ра.боты, т. е. его де.йств.ия на.пр.ав.ле.ны к 

се.бе, на са.мо.го се.бя.  

Ре.зу.льтато.м 2-х эт.их де.ятел.ьносте.й яв.ляет.ся учен.ик, ов.ла.де.вш.ий 

пред.ъя.влен.ны.ми преподов.ателем зн.ан.ия.ми и умен.ия.ми по.ль.зо.вать.ся им.и. 

Ов.ла.де.ние ло.ги.че.ск.им.и пр.ие.ма.ми мы.шлен.ия ле.жит в ос.но.ве об.ра.зо.ва.ни.я и 

ра.зв.ит.ия по.зн.ав.ател.ьн.ых умен.ий уч.ащ.их.ся. По мнен.ию мног.их из.ыс.кате.ле.й, 



17 
 

по.зн.ав.ател.ьн.ые умен.ия – это умен.ия са.мо.стояте.ль.но пр.ио.брет.ат.ь зн.ан.ия. Он.и 

на.пр.ав.ле.ны на  по.ис.к ра.боты, по.лу.че.ние и прео.бр.азов.ан.ие ин.фо.рм.ац.ии. 

Следую.щи.м из.ме.не.нием во ФГОС де.лает.ся по.степен.ное ср.ащен.ие пред.мето.в 

мате.мати.ки и ин.фо.рм.ат.ик.и, да.же пр.ит.яз.ан.ии, к ус.воен.ны.м ре.зу.льтата.м в 

ст.ан.да.рте, пи.са.ны дл.я да.нн.ых пред.мето.в в од.но.й за.метке.  

По.нятие умен.ия те.пе.рь стоит на то.й же ст.ро.чке что и ал.го.ритм, и оп.ис.ыв.аютс.я 

вы.чи.сл.ител.ьн.ые зн.ан.ия имен.но че.ре.з это оп.ре.де.ле.ние.  

«Ал.го.ритм – это то.чное, по.нятное ко.ма.нд.а о то.м, ка.кие де.йств.ия и в ка.ко.м 

по.ря.дке необ.хо.ди.мо вы.по.лн.ит.ь, дл.я ре.шить лю.бу.ю за.да.чу из да.нного кл.ас.са 

од.ноти.пн.ых за.да.ч». Отта.лк.ив.ая.сь от сл.ия.ни.я пред.ст.ав.ле.ни.й умен.ие и ал.го.ритм пр.и 

ра.сс.мотрен.ии фо.рм.иров.ан.ия вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий до.ст.аточ.но це.ле.сооб.ра.зно 

ис.по.ль.зо.вать те.рм.ин вы.чи.сл.ител.ьн.ый ал.го.ритм. 

Вы.чи.сл.ител.ьн.ый ал.го.ри.фм – это ал.го.ритм на.хо.жден.ия зн.ачен.ия 

ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия с двум.я ко.ли.че.ст.ва.ми ил.и вы.ра.же.ние с од.ни.м 

ар.иф.мети.че.ск.им де.йств.ие.м (сложен.ие, вы.чита.ние, на.ра.щи.ва.ние ил.и де.ле.ние).  

От.де.ль.но ра.сс.матр.ив.аютс.я чи.слов.ые вы.ра.же.ни.я, в кото.ры.х бо.лее двух 

ар.иф.мети.че.ск.их де.йств.ий. Ес.ли мы бу.де.м отта.лк.ив.ат.ьс.я от пред.ст.ав.ле.ни.я 

«ал.го.ритм», то мо.жно вы.ве.ст.и та.кое оп.ре.де.ле.ние: «вы.чи.сл.ител.ьное оп.ыт – это 

умен.ие на.хо.дить (вы.бр.ат.ь пр.ио.брести) и пр.имен.ят.ь по.дход.ящ.ий вы.чи.сл.ител.ьн.ые 

ал.го.ритм дл.я ка.ждого вы.чи.сл.ител.ьного случ.ая». 

Вы.де.ли.м груп.пы вы.чи.сл.ител.ьн.ых ал.го.ри.фмов: 

 Ал.го.ритм на.хо.жден.ия ре.зу.льтата ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия путе.м 

опер.иров.ан.ия груп.п ве.ще.й и счет.а: ис.по.ль.зо.ва.ние в вы.чи.слен.ия.х ри.су.нков, 

счет.ны.х па.ло.че.к, на па.ль.ца.х. Пр.и пр.именен.ии ри.су.нков мо.жно: из.ме.рять ре.ал.ьн.ые 

пред.меты, из.ме.рять всевоз.мо.жн.ые геомет.ри.че.ск.ие фи.гу.ры, пр.и де.йств.ии на.д 

кото.ры.ми мы по.лу.чаем чи.словой эф.фе.кт вы.чи.слен.ия.  

 Ал.го.ритм вы.чи.слен.ия с по.мо.щь.ю ме.ха.ни.че.ск.их устрой.ст.в ил.и 

ин.ст.ру.ме.нтов. К эт.им вы.чи.слен.ия.м мо.жно от.но.сить зн.аком.ст.во учен.иков с ве.са.ми, 

ци.ркул.ям.и, тр.ан.спорти.ра.ми и др., а то.же.од.но.времен.но по.ка.зы.вать ра.зл.ич.ны.ми 

способ.ы их ис.по.ль.зо.ва.ни.я. 
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 Та.бл.ич.ные ал.го.ритм.ы. Ал.го.ритм.ы по.ис.ка ре.зу.льтата с ис.по.ль.зо.ва.нием 

та.бл.иц сложен.ия и ум.но.же.ни.я, и ра.зн.ые инте.ре.сн.ые за.да.ни.я на их ос.но.ве, 

пр.имер.но, за.по.лнен.ие пу.ст.ых ст.ро.к, ячее.к.  

 Ал.го.ритм.ы устн.ых и пи.сь.ме.нн.ых вы.чи.слен.ий. 

 В от.де.ль.ные ал.го.ри.фм.ы вы.не.се.ны вы.чи.слен.ия на ка.ль.ку.лято.ре, ве.дь в 

на.стоя.щее врем.я да.нн.ый случ.ай га.джет мо.жно очен.ь ле.гко пр.ио.брести, а та.кже он 

есть в те.ле.фо.на.х, ко.ие уже яв.ля.ют.ся неот.ъе.млемой ча.ст.ью на.ше.й жи.зн.и. 

Зн.аком.ст.во с всевоз.мо.жн.ым.и де.йств.ия.ми на не.м дает способ.но.ст.ь предот.вр.ащ.ат.ь 

чрез.ме.рное ис.по.ль.зо.ва.ние его во пе.риод учеб.но.го процес.са, ве.дь в да.нном случ.ае он 

уже не яв.ляет.ся не ра.зрешен.ны.м за.ма.нч.ив.ым сред.ст.во.м. 

 

1.3. Методические особенности организации деятельности студентов в 

процессе формирования вычислительных умений 

 

В со.времен.но.й об.ра.зо.вате.ль.но.й среде, ка.к уже ра.сс.ка.зы.ва.ло.сь ра.нее, очен.ь 

много ра.зл.ич.ны.х учеб.но-мето.ди.че.ск.их ко.мп.ле.ктов. Ка.жд.ый из ни.х да.же и 

со.де.рж.ит ка.ку.ю-то об.щу.ю ос.но.ву – ба.зи.с, но имеет и ха.ра.ктер.ные от.ли.чи.я. 

Пр.иведу пр.имер.ы не.кото.ры.х из множеств.а. 

В на.стоя.щее врем.я УМ.К, ко.ий ис.по.ль.зует.ся в школ.ах «Школ.а Ро.сс.ии». 

Особен.но.ст.и да.нной си.стем.ы сч.ит.аетс.я пр.ио.ритетность ду.хо.вно-нр.ав.ст.ве.нного 

ра.зв.ит.ия и во.сп.ит.ан.ия школ.ьн.иков, си.стем.но-де.ятел.ьностн.ый те.мпер.амент 

обучен.ия.  

В ку.рсе мате.мати.ки авто.ры по.да.ют мате.ри.ал та.к, чтоб де.ла.ли.сь ус.ло.ви.я дл.я 

фо.рм.иров.ан.ия у уч.ащ.их.ся инте.ллекту.ал.ьн.ых де.йств.ий (ср.ав.не.ние мате.мати.че.ск.их 

об.ъе.ктов, уч.ит.ыв.ан.ие ситу.ац.ий, кл.ас.си.фи.ка.ци.я об.ъе.ктов и др.). По.ми.мо этого, 

ос.ва.ив.аетс.я способ.но.ст.ь уч.ащ.их.ся обоб.щать по.лу.че.нн.ые зн.ан.ия, осуществ.ляет.ся 

по.степен.ное, га.рмон.ич.ное янта.рь в учеб.ну.ю де.ятел.ьность не то.ль.ко на урок.ах 

мате.мати.ки, но и пр.и изучен.ии ве.ще.й, по.ис.ка ме.жп.ре.дмет.но.й св.язи. 

Мето.ди.ка фо.рм.иров.ан.ия вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий не.во.змож.на бе.з учет.а 

пе.да.го.ги.че.ск.их ус.ло.ви.й: 
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1. Ис.по.ль.зо.ва.ние ди.фферен.ци.ро.ва.нн.ых процедур. 

 

Ри.с 1. За.да.ни.я из учеб.ни.ка мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

 

Ри.с 2. За.да.ни.я из учеб.ни.ка мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

Учет ли.чн.ых особен.но.стей обуч.аю.щи.хс.я требует со.зд.ан.ия та.ки.х ус.ло.ви.й, 

воеже ка.жд.ый обуч.аю.щи.йс.я имел во.змож.но.ст.ь по.лность.ю ра.ск.рыть своеоб.ра.зн.ый 

поте.нц.иа.л и ре.ал.изов.ат.ь свои во.змож.но.ст.и. Не.до.пу.ст.имо всем мл.ад.ши.м 

по.дростк.ам на ка.ждом уроке да.вать од.ин.аков.ые за.да.ни.я, ра.сс.чита.нн.ые на сред.не.го 

ре.бе.нк.а. Это не обес.пе.чет во.змож.но.ст.ь ра.зв.ив.ат.ьс.я бо.лее си.ль.ны.м детя.м, а бо.лее 

хи.лые дети не ус.пе.ют се.бя проя.вить. У дете.й ра.зн.ый эмоц.ио.на.ль.но.ст.ь, от этого 

мо.жет за.ви.сеть скорость и пр.ав.ил.ьность вы.по.лнен.ия за.да.ни.й. По.этому 

не.ма.ло.ва.жно след.ит.ь за пр.ав.ил.ьность.ю вы.по.лнен.ия за.да.ни.й деть.ми, кото.рые 

ре.ша.ют их чрез.ме.рно бы.ст.ро, и да.вать во.змож.но.ст.ь до.де.лы.вать за.да.ни.я до ко.нц.а 

те.м, кто труд.ит.ся на.д ни.ми ме.длен.нее оста.ль.ны.х. 

Ди.фферен.ци.ро.вать за.да.ни.я мо.жно по ра.зл.ич.ны.м ос.но.ва.ни.ям: по об.ъе.му 

учеб.но.го мате.ри.ал.а, по степен.и слож.но.ст.и, по степен.и са.мо.до.ст.аточ.но.ст.и, по 

степен.и твор.че.ст.ва и др. Од.на.ко, он.и до.лж.ны быть уместн.ы в то.й ил.и от.ли.чн.ый 

ситу.ац.ии. 
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Ис.по.ль.зо.ва.ние ди.фферен.ци.ро.ва.нн.ых уп.ра.жнен.ий способ.ст.вует 

фо.рм.иров.ан.ию са.мо.до.ст.аточ.но.ст.и, ра.зв.ив.ает умен.ие пл.ан.иров.ат.ь ра.боту, 

оп.ре.де.лять ал.го.ритм по.ступ.ко.в, провод.ит.ь са.мооцен.ку, по.звол.яет бо.лее си.ль.ны.м 

школ.ьн.ик.ам ис.по.ль.зо.вать вы.чи.сл.ител.ьн.ые умен.ия на бо.лее вы.со.ко.м уров.не, а 

сл.аб.ым – проще ус.во.ит.ь но.вые [19]. 

2. Ко.мп.ле.кс.ное пр.именен.ие на.гл.яд.ны.х мате.ри.алов. 

 

Ри.с 3. За.да.ни.я из учеб.ни.ка мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

 

Ри.с 4. За.да.ни.я из учеб.ни.ка мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

Пр.ин.ци.п на.гл.яд.но.ст.и сч.ит.аетс.я ве.ду.щи.м в обучен.ии. Это обус.ло.влено 

особен.но.ст.ям.и мы.шлен.ия мл.ад.ши.х по.дростков. Пр.именен.ие бо.ль.шо.го ко.ли.че.ст.ва 

ра.зноо.бр.аз.но.й на.гл.яд.но.ст.и на урок.ах мате.мати.ки со.де.йствует по.вы.ше.ни.ю 

инте.ре.са обуч.аю.щи.хс.я к пред.мету, ко.нцентр.ац.ии вн.им.ан.ия, ст.анов.ле.ни.ю па.мяти. 

Во.здей.ст.ву.я на ор.га.ны чу.вств, сред.ст.ва на.гл.яд.но.ст.и га.ра.нт.ируют ра.зносто.ро.ннее, 

по.лное фо.рм.иров.ан.ие ка.ко.го-ли.бо об.ра.за, пред.ст.ав.ле.ни.я и те.м са.мы.м 
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способ.ст.ву.ют бо.лее проч.но.му ус.воен.ию зн.ан.ий, по.ни.ма.ни.ю вз.аи.мо.св.яз.и науч.ны.х 

зн.ан.ий с жи.зн.ью. Ис.по.ль.зо.ва.ние на.гл.яд.но.ст.и по.мо.гает обуч.аю.щи.мс.я от.ли.чнее 

по.нять су.щность и зн.ачен.ие чи.сл.а и ци.фр.ы, де.йств.ий на.д ни.ми, вдоб.авок ус.во.ит.ь 

вы.чи.сл.ител.ьн.ые на.вы.ки. На.гл.яд.но.ст.ь пр.и фо.рм.иров.ан.ии вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий 

мо.жет пред.ст.ав.лять со.бо.й ил.лю.ст.ра.ци.и, схем.ы, ви.део, иг.ру.шк.и, учеб.ни.ки и др. Все 

на.гл.яд.ные мате.ри.ал.ы об.яз.ан.ы быть св.яз.ан.ы ме.жду со.бо.й и ис.по.ль.зо.вать.ся в 

ко.мп.ле.ксе. Та.кже он.и об.яз.ан.ы до.по.лн.ят.ь и обог.ащ.ат.ь учеб.ны.й мате.ри.ал, а не 

от.влек.ат.ь от не.го [51]. 

3. Ра.зв.ив.аю.щи.й  ра.зность поте.нц.иа.ло.в внек.ла.сс.но.й ра.боты. 

Внек.ла.сс.на.я ра.бота по мате.мати.ке не.по.сред.ст.ве.нно св.яз.ан.а с учеб.но-

об.ра.зо.вате.ль.ны.м хо.до.м. Он.а на.пр.ав.ле.на на ра.сш.ирен.ие и обог.ащен.ие зн.ан.ий, и 

бо.лее проч.ное ас.си.ми.ля.ци.я умен.ий и на.вы.ко.в. 

Од.на.ко фо.рм.ы ор.га.ни.за.ци.и внек.ла.сс.но.й ра.боты ко.нк.ретно от.ли.ча.ют.ся от 

кл.ас.сно-уроч.но.й си.стем.ы обучен.ия. Нет ст.ро.ги.х ра.мо.к по времен.и, чи.слу 

обуч.аю.щи.хс.я и су.ще.ст.вует не.кото.ра.я прои.звол.ьность вы.бо.ра те.мы за.няти.я. 

Ос.но.вн.ым.и те.зи.са.ми внек.ла.сс.но.й ра.боты яв.ля.ют.ся до.бровол.ьность и ма.ссовость. 

Это зн.ач.ит, что внек.ла.сс.ные за.няти.я имеют все ша.нс.ы по.се.щать не все дети, но 

ме.ро.пр.ияти.я до.лж.ны за.инте.ре.со.вы.вать на.ибол.ьшее ма.крокол.ичество 

обуч.аю.щи.хс.я. Следов.ател.ьно, от пе.да.го.га требуетс.я по.дбор особого ув.ле.кате.ль.но.го 

мате.ри.ал.а, имею.ще.го об.ра.зо.вате.ль.ну.ю, во.сп.ит.ател.ьную и ра.зв.ив.аю.щу.ю це.нность.  

  

Ри.с 5. За.да.ни.я из учеб.ни.ка мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

В процес.се об.ра.зо.ва.ни.я вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий мо.гут быть ор.га.ни.зо.ва.ны: 
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- мате.мати.че.ск.ие ве.че.ра «В ст.ра.не чи.сло и ци.фр», «В го.ст.ях у Ца.ри.цы 

Мате.мати.ки»; 

- мате.мати.че.ск.ие ту.рн.ир.ы «Мате.мати.че.ск.ий бо.й», «мате.мати.че.ск.ая по.чт.а»; 

- мате.мати.че.ск.ие пред.ст.ав.ле.ни.я «Мате.мати.че.ск.ие спекта.кл.и» «Жи.вые 

ци.фр.ы»; 

- се.дм.иц.а мате.мати.ки; 

- до.бровол.ьн.ые за.четы по мате.мати.ке; 

- мате.мати.че.ск.ий КВ.Н. 

Внек.ла.сс.ные за.няти.я по мате.мати.ке мо.гут по.мо.чь обуч.аю.щи.мс.я по.нять 

зн.ач.имость вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий в жи.зн.и вс.якого, ра.зв.ит.ь ло.ги.че.ское 

мы.шлен.ие, и лю.бо.вь к пред.мету [31]. 

Об.ще.из.ве.ст.но, что теорет.ичес.ко.й ос.но.во.й вы.чи.сл.ител.ьн.ых способов 

служ.ат оп.ре.де.ле.ни.я ар.иф.мети.че.ск.их де.йств.ий, свой.ст.ва де.йств.ий, и след.ст.ви.я, 

выте.ка.ющ.ие из ни.х. Имея это в ви.ду до.зволено вы.де.лить груп.пы пр.ие.мо.в 

вы.чи.сл.ител.ьн.ых на.вы.ко.в в соот.ветств.ии с их со.во.ку.пной теорет.ичес.ко.й ос.но.во.й 

предус.мотрен.но.й де.йствую.ще.й прог.ра.ммой по мате.мати.ке дл.я из.на.ча.ль.ны.х 

кл.ас.со.в, что да.ст во.змож.но.ст.ь ис.по.ль.зо.вать об.щие по.дход.ы в мето.до.ло.ги.и 

фо.рм.иров.ан.ия соот.ветствую.щи.х на.вы.ко.в. 

Груп.пы пр.ие.мо.в: 

1. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.вы кото.ры.х — ко.нк.ретн.ый см.ыс.л 

ар.иф.мети.че.ск.их де.йств.ий. К ни.м от.но.сятс.я: пр.ие.мы сложен.ия и вы.чита.ни.я чи.сло в 

предел.ах 10 дл.я случ.ае.в ви.да а + 2, а + 3, а + 4, а + 0; пр.ие.мы та.бл.ич.но.го сложен.ия и 

вы.чита.ни.я с пе.ре.хо.до.м путе.м де.сято.к в предел.ах 20; пр.ие.м на.хо.жден.ия та.бл.ич.ны.х 

ре.зу.льтато.в ум.но.же.ни.я, пр.ие.мы на.хо.жден.ия та.бл.ич.ны.х ре.зу.льтато.в де.ле.ни.я. 

2. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ко.й ос.но.во.й ко.их служ.ат свой.ст.ва ар.иф.мети.че.ск.их 

де.йств.ий. К этой груп.пе от.но.ситс.я ос.но.вн.ая ма.сс.а вы.чи.сл.ител.ьн.ых пр.ие.мо.в. Это 

пр.ие.мы сложен.ия и вы.чита.ни.я дл.я случ.ае.в ви.да 53 ± 20, 47 ± 3, 30 – 6, 9 + 3, 12 – 3, 

35 ± 7, 40 ± 23, 57 ± 32, 64 ± 18; схож.ие пр.ие.мы дл.я случ.ае.в сложен.ия и вы.чита.ни.я 

чи.се.л бо.ль.ши.х, че.м 100, а вдоб.авок пр.ие.мы пи.сь.ме.нного сложен.ия и вы.чита.ни.я; 

пр.ие.мы ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я дл.я случ.ае.в ви.да 14 Ч 5, 5 Ч 14, 81 : 3, 18 Ч 40, 180 : 20, 
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по.до.бн.ые пр.ие.мы ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я дл.я чи.се.л бо.ль.ши.х 100 и пр.ие.мы 

пи.сь.ме.нного ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я. 

Об.ща.я электр.ичес.ка.я схем.а введен.ия эт.их пр.ие.мо.в од.ин.аков.а: сн.ач.ал.а 

изуч.аютс.я сооб.ра.зн.ые свой.ст.ва, а зате.м на их ос.но.ве ввод.ят.ся пр.ие.мы вы.чи.слен.ий. 

3. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.ва.ние.осто.в кото.ры.х - св.яз.и ме.жду 

ко.мпонента.ми и ре.зу.льтата.ми ар.иф.мети.че.ск.их по.ступ.ко.в. К ни.м от.но.сятс.я пр.ие.мы 

дл.я случ.ае.в ви.да 21 : 3, 60 : 20, 54 : 18, 9 : 1, 0 : 6. 

Пр.и введен.ии эт.их способов сн.ач.ал.а ра.сс.матр.ив.аютс.я св.яз.и ме.жду 

ко.мпонента.ми и ре.зу.льтато.м на.длеж.ащего ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия, зате.м на этой 

ос.но.ве ввод.ит.ся вы.чи.сл.ител.ьн.ые пр.ие.м. 

4. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.ва кото.ры.х – из.ме.не.ние по.след.ст.ви.й 

ар.иф.мети.че.ск.их де.йств.ий в за.ви.си.мо.ст.и от из.ме.не.ни.я од.но.го из ко.мпоненто.в. Это 

пр.ие.мы ок.ру.глен.ия пр.и вы.по.лнен.ии сложен.ия и выч.ит.ан.ия чи.сло (46 + 19, 512 – 

298) и пр.ие.мы ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я на 5, 5, 50. Введен.ие эт.их пр.ие.мо.в вдоб.авок 

требует пред.ва.рите.ль.но.го изучен.ия cоответ.ст.ву.ющ.их за.ви.си.мо.стей. 

5. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.вы кото.ры.х - во.прос.ы ну.ме.ра.ци.и чи.се.л. Это 

пр.ие.мы дл.я случ.ае.в ви.да а ± 1, 10 + 6, 16 – 10, 16 – 6, 1200 : 100; по.до.бн.ые пр.ие.мы 

дл.я бо.ль.ши.х чи.се.л. Введен.ие эт.их пр.ие.мо.в уч.ит.ыв.аетс.я по.сле изучен.ия 

соот.ветствую.щи.х во.просов ну.ме.ра.ци.и (нату.ра.ль.но.й очеред.но.ст.и, де.сяти.чного 

со.ст.ав.а чи.се.л, по.зи.цион.но.го пр.ин.ци.па за.пи.си ко.ли.че.ст.в). 

6. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.ва кото.ры.х - пр.ав.ил.а. К ни.м от.но.сятс.я 

пр.ие.мы дл.я 2 случ.ае.в: а x 1, а x 0. По.скол.ьку пр.ав.ил.а ум.но.же.ни.я чи.се.л на ед.ин.ицу 

и но.ль есть след.ст.ви.я из оп.ре.де.ле.ни.я де.йств.ия ум.но.же.ни.я це.лы.х неот.ри.цате.ль.ны.х 

чи.сло, то он.и просто сооб.ща.ют.ся уч.ащ.им.ся и в соот.ветств.ии с ни.ми вы.по.лн.яютс.я 

вы.чи.слен.ия. 

К пр.имеру, в 1-м кл.ас.се в ми.кротечен.ие го.да на урок.ах мате.мати.ки 

провод.ит.ся ра.бота на.д фо.рм.иров.ан.ие.м вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий в предел.ах де.сяти. 

Пе.ре.д уч.ител.ям.и вста.ёт во.прос, ка.к устроить пр.ив.ыч.ну.ю и, ка.за.ло.сь бы, 

од.нооб.ра.зную ра.боту инте.ре.сной и ув.ле.кате.ль.но.й. Дети этой во.зр.астной груп.пы, 

об.ла.да.я ог.ро.мной энер.гией, ст.ре.млен.ие.м к умен.ия.м, не имеют то.го трудол.юб.ия, 
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ус.ид.чи.во.ст.и, вн.им.ан.ия, кото.рые та.к вы.жн.ы пе.да.го.гу дл.я ор.га.ни.за.ци.и учеб.но.го 

процес.са. Имен.но это и за.ст.ав.ляет препод.ав.ателей по.стоя.нно пр.идум.ыв.ат.ь что-то 

но.вое, со.ве.ршен.ст.во.вать уже из.ве.ст.ное. 

Пр.исут.ст.вие в вы.чи.сл.ител.ьн.ых процедур.ах элемента за.ни.мате.ль.но.ст.и, 

иг.ры, до.га.дк.и, сооб.ра.зите.ль.но.ст.и, ис.по.ль.зо.ва.ние ув.ле.кате.ль.но.го на.гл.яд.но.го 

мате.ри.ал.а – вот те ос.но.вн.ые пр.иё.мы акти.ви.за.ци.и по.зн.ав.ател.ьной ра.боты, 

ре.ал.из.ац.ия кото.ры.х по.звол.ит ре.шить в пр.акти.ке обучен.ия и за.да.чу об.ра.зо.ва.ни.я 

проч.ны.х вы.чи.сл.ител.ьн.ых на.вы.ко.в, и за.да.чу ра.зв.ит.ия по.зн.ав.ател.ьн.ых 

способ.но.стей студенто.в. 
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ВЫВОД ПО I ГЛАВЕ  

 

По.сле изучен.ия теорет.ичес.ко.й ба.зы по за.гвоз.дке ра.боты мы по.дроб.нее 

ра.зо.бр.ал.и, что же та.кое вы.чи.сл.ител.ьн.ые умен.ия. Ка.к случ.аетс.я их фо.рм.иров.ан.ие у 

мл.ад.ши.х школ.ьн.иков. Та.к же ра.сс.мотрел.и по.нятие вы.чи.сл.ител.ьного пр.ие.ма, его 

ко.нт.акт с вы.чи.сл.ител.ьн.ым.и умен.ия.ми и на.вы.ка.ми.  

К проб.ле.ме по фо.рм.иров.ан.ию вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий у мл.ад.ши.х 

школ.ьн.иков, из.ве.ст.ные мето.ди.ст.ы, от.но.сятс.я очен.ь се.рь.ёз.но и да.ннойй проб.ле.ме 

удел.яетс.я бо.ль.шое вн.им.ан.ие. Урок.и мате.мати.ки в из.на.ча.ль.ны.х кл.ас.сах 

на.пр.ав.ле.ны на фо.рм.иров.ан.ие вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий у мл.ад.ших по.дростков. 

Зн.ач.имость фо.рм.иров.ан.ия вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий у мл.ад.ши.х школ.ьн.иков имеет 

во.вс.ю су.ще.ст.ве.нную ро.ль. От то.го, ка.к бу.дут сфор.ми.ро.ва.ны вы.чи.сл.ител.ьн.ые 

ис.ку.сств.а у дете.й в на.ча.ль.но.й школе, за.ви.сит и да.ль.не.йшее ра.зв.ит.ие обуч.аю.щи.хс.я 

в мате.мати.ке. Мате.мати.че.ск.ие мето.до.ло.ги.и пред.по.ла.га.ют ис.по.ль.зо.ва.ние 

ра.зл.ич.ны.х ви.дов уп.ра.жнен.ий, кото.рые со.де.йствуют фо.рм.иров.ан.ию 

вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий: ср.ав.не.ние и на.хо.жден.ие мате.мати.че.ск.их вы.ра.же.ни.й, 

усту.пк.ае мате.мати.че.ск.их ур.ав.не.ни.й и за.да.ч.  

В ка.ждом кл.ас.се, в лю.бо.й школе есть уч.ащ.ие.ся, кото.рые в бо.ль.ше.й ил.и 

ме.нь.ше.й степен.и ис.пыты.ва.ют труд.но.ст.и в вы.ра.ботк.и вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий 

ис.по.ль.зо.ва.ни.и их на урок.ах мате.мати.ки и не то.ль.ко. И ва.жно ув.идет.ь эту за.да.чу и 

ка.к мо.жно бы.ст.рее ре.шить ее, да.бы не на.ка.пл.ив.ат.ь ба.га.ж не.зн.ан.ия у ре.бе.нк.а.  

На.ми бы.ла до.ст.иг.нута пред.мет, оп.ис.ан.на.я ра.нее, а имен.но, мы изуч.ил.и 

лите.рату.рную ба.зу, на коей ст.ро.ит.ся фо.рм.иров.ан.ие вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий. 

Ра.ск.ры.ли за.да.чи по до.ст.ижен.ию умен.ий о проб.ле.ме ра.боты.  

Мы на.мети.ли путь да.ль.не.йшей ра.боты по об.на.ру.же.ни.ю особен.но.стей 

фо.рм.иров.ан.ия вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий у мл.ад.ше.го школ.ьн.ик.а. Вы.яв.ит.ь глуб.ину 

за.да.чи на пр.имер.ах ре.ал.ьн.ых кл.ас.со.в, школ.ьн.иков в со.времен.но.м ми.ре это гл.ав.а 

да.ль.не.йш.ий путь ра.ск.рыти.я проб.ле.мы, оп.ис.ан.но.й в ра.боте. 

От.мети.м, что процес.сы фо.рм.иров.ан.ия вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий — 

не.просто.й и ра.зносто.ро.нн.ий. Он до.лжен ба.зи.ро.вать.ся на по.ни.ма.ни.и 
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ар.иф.мети.че.ск.их де.йств.ий, по.этому по.следов.ател.ьность и ха.ра.ктер по.ст.ижен.ия 

ар.иф.мети.че.ск.их де.йств.ий до.лж.ны быть та.ки.ми, чтоб.ы пр.и внед.ре.ни.и де.йств.ия 

уч.ащ.ие.ся ис.ка.ли от.веты на во.прос «Что та.кое ко.мп.ле.кц.ия (вы.чита.ние, ум.но.же.ние, 

де.ле.ние)?», а по.сле по.лу.че.ни.я от.вето.в и ов.ла.де.ни.я то.лку" ми де.йств.ия у ни.х 

по.яв.ил.ис.ь бы во.прос.ы: «Ка.к по двум да.нн.ым чи.сл.ам на.хо.дить итог.и сложен.ия 

(вы.чита.ни.я, ум.но.же.ни.я, де.ле.ни.я)?» и «Ка.к науч.ит.ьс.я на.хо.дить по.след.ст.ви.я 

сложен.ия (вы.чита.ни.я, ум.но.же.ни.я, де.ле.ни.я)?». 
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ГЛАВА 2. Изучение злободневного состояния формирования 

вычислительных умений у обучающихся 3 класса 

 

2.1. Критерии оценки сформированности вычислительных знаний у 

обучающихся 3 класса. 

В пе.рвой гл.аве на.ше.й ра.боты мы уз.на.ли на.скол.ько ва.жн.ы вы.чи.сл.ител.ьн.ые 

умен.ия в жи.зн.и, ка.к мл.ад.ше.го по.дростк.а, та.к и на пути его да.ль.не.йшего обучен.ия. 

И дл.я то.го, чтобы га.рмон.ич.но улуч.шать и ус.ил.ив.ат.ь их необ.хо.ди.мо вн.ач.але по.нять, 

на ка.ко.м уров.не сфор.ми.ро.ва.ны да.нное умен.ия у по.дростков в обус.ло.влен.но.м 

во.зр.асте, ну.жн.а ди.аг.но.ст.ик.а, ос.воен.ны.х зн.ан.ий у мл.ад.ше.го школ.ьн.ик.а. 

Исс.ле.до.ва.ние акту.ал.ьного со.стоя.ни.я сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьн.ых 

зн.ан.ий у школ.ьн.иков провод.илос.ь в тр.и эт.ап.а. 

Пе.рвон.ач.ал.ьно на.ми бы.ли по.до.бр.ан.ы оп.ре.де.ле.нн.ые за.да.ни.я, пр.и 

вы.по.лнен.ии кото.ры.х ма.кс.им.ал.ьно по.лно ра.зреш.аетс.я бы.ло по.нять то, на.скол.ько 

хо.ро.шо уч.ащ.ие.ся ус.во.ил.и ис.ку.сств.а. Дл.я этого мы проа.на.ли.зи.ро.ва.ли учеб.ни.ки по 

мате.мати.ке второго и трет.ье.го кл.ас.са, авто.ры М. И. Мо.ро, М. А. Ба.нтов.а и др. 

Да.нн.ые учеб.ни.ки вход.ят в со.ст.ав.ле.ние учеб.но-мето.ди.че.ского ко.мп.ле.кт.а «Школ.а 

Ро.сс.ии». Та.к же бы.ли ра.сс.мотрен.ы пр.иб.ли.зите.ль.ные провероч.ные за.да.ни.я дл.я 

учен.иков 3 кл.ас.са в пе.рвом по.лу.го.ди.и. 

Да.лее бы.л проведен са.м хи.ми.че.ск.ий эк.спер.имент по вы.яс.не.ни.ю ус.воен.ия 

вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий. На да.нном эт.апе бы.ло бы.ло со.ве.ршено проведен.ие ря.да 

са.мо.стояте.ль.ны.х ра.бот. Уч.ащ.им.ся бы.ло предоста.влено яв.ное врем.я на вы.по.лнен.ие 

за.да.ни.й, об.ъя.снен.а суть проведен.ия ди.аг.но.ст.ик.и и фо.рм.ац.ия вы.по.лнен.ия ра.боты. 

Ка.ждому учен.ику бы.ли вы.да.ны пе.рсон.ал.ьн.ые ли.ст.ы с за.да.нием, ме.стом дл.я 

пи.сь.ме.нного вы.по.лнен.ия за.да.ни.я (где это бы.ло на.пи.са.но в ус.ло.ви.и) и на.пи.са.нием 

от.вета на ни.х. Ис.следов.ан.ие провод.илось в пр.исут.ст.ви.и изум.ител.ьного 

ру.ко.во.дите.ля и в спокой.но.й, до.брожел.ател.ьной об.ст.анов.ке. 

Трет.ьи.м эт.апом в проведен.ии из.ыс.ка.ни.я яв.ля.ло.сь осуществ.ле.ние ан.ал.из.а 

по.лу.че.нной по.сле вы.по.лнен.ия обуч.аю.щи.ми.ся 3 кл.ас.са блок.а за.да.ни.й. Та.к же бы.л 

проведен их ко.ли.че.ст.ве.нн.ый и ка.че.ст.ве.нн.ый ан.ал.из. 



28 
 

Ис.следов.ан.ия провод.ил.ис.ь на ба.зе Му.ни.ци.па.ль.ного бю.джет.ного 

об.ра.зо.вате.ль.ного уч.ре.ждения Алек.са.нд.ро-Ер.ши.нс.ка.я сред.ня.я школ.а жи.зн.и 

(МБОУ А-ЕС.Ш). В эк.спер.именте пр.ин.ял.и уч.астие 10 учен.иков 3 кл.ас.са. Во времеч.ко 

проведен.ия са.мо.стояте.ль.ны.х ра.бот в кл.ас.се пр.исут.ст.во.ва.л кл.ас.сн.ый ше.ф. Ра.бота 

бы.ла по.ве.де.на с со.гл.ас.ием, ка.к уч.ител.я, та.к и ро.дите.ле.й уч.ащ.их.ся. 

В свое.й ра.боте мы оп.ир.ал.ис.ь на умен.ия, кото.рые до.лж.ны быть ус.воен.ы 

уч.ащ.им.ис.я трет.ьи.х кл.ас.со.в к ко.нцу пе.рвого по.лу.го.дия. 

В ра.мк.ах ко.нстати.ру.ющего из.ыс.ка.ни.я на.ми бы.ли по.до.бр.ан.ы кр.итер.ии 

осоз.на.нность, пр.ав.ил.ьность и проч.но.ст.ь ст.ал.и, а та.кже вы.де.ле.ны уров.ни 

сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий у мл.ад.ши.х по.дростков (ни.зк.ий, 

сред.ни.й и вы.со.кий). По.лу.че.нн.ые сведен.ия обоб.ще.ны в та.бл.ице 1. 

На.чнем с из.ло.же.ни.я по.няти.я вы.чи.сл.ител.ьн.ые умен.ия, кото.рое цити.рует.ся в 

на.ча.ле за.метк.и М.А. Ба.нтовой. По.нятие вы.чи.сл.ител.ьного на.вы.ка оп.ре.де.ляет.ся ка.к 

се.ри.я опер.ац.ий, вы.по.лнен.ие ра.бот кото.ры.х пр.ивод.ит к по.лу.че.ни.ю ре.зу.льтата 

за.да.нного ар.иф.мети.че.ского во.здей.ст.ви.я. Эт.и вы.чи.слен.ия пред.ст.ав.ля.ют со.бо.й 

ал.го.ритм.ичес.кие процес.сы, а оп.ре.де.ле.ние вы.чи.сл.ител.ьного пр.ие.ма жутко по.хо.же 

на оп.ре.де.ле.ние ал.го.ритм.а: "ал.го.ритм - то.чное, по.нятное по.мета на то, ка.кие 

де.йств.ия и в ка.ко.м по.ря.дке ну.жно вы.по.лн.ит.ь, дл.я ре.шить лю.бу.ю за.да.чу из 

оп.ре.де.ле.нного кл.ас.са од.ноти.пн.ых за.да.ч". 

Фо.рм.иров.ан.ие вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий уч.ащ.их.ся — это ор.га.ни.зо.ва.нн.ый 

уч.ителем процес.с ов.ла.де.ни.я уч.ащ.им.ис.я вы.чи.сл.ител.ьн.ым.и ал.го.ри.фм.ам.и. 

Вы.чи.сл.ител.ьн.ые ал.го.ритм.ы — Ал.го.ритм.ы, ис.по.ль.зуем.ые дл.я ре.ше.ни.я 

за.да.ч вы.чи.слен.ий, пред.по.ла.га.ют со.бо.й способ.ы на.хо.жден.ия трет.ье.го чи.сл.а на 

ос.но.ве ко.лл.яц.ий, уч.ит.ыв.аю.щи.х ар.иф.мети.че.ск.ие де.йств.ия и их по.след.ст.ви.я. 

Пр.ав.ил.ьность – учен.ик ве.рно на.хо.дит ре.зу.льтат ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия 

на.д да.нн.ым.и чи.сл.ам.и, т.е. бе.зо.ши.бо.чно вы.би.рает и вы.по.лн.яет опер.ац.ии, 

со.ст.ав.ля.ющ.ие пр.ие.м. 

Осоз.на.нность – школ.ьн.ик осоз.нает, на ос.но.ве ка.ки.х зн.ан.ий вы.бр.ан.ы 

опер.ац.ии и уста.но.влен устрой.ст.во их вы.по.лнен.ия. 
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Это дл.я учен.ик.а свое.го ро.да до.ка.зате.ль.ст.во пр.ав.ил.ьности вы.бо.ра си.стем.ы 

опер.ац.ии. Осоз.на.нность имеет ме.сто быть в то.м, что учен.ик в лю.бо.й мо.ме.нт мо.жет 

об.ъя.сн.ит.ь, ка.к он ре.ша.л па.ра.ди.гм.а и по.че.му мо.жно та.к ре.шать. Это, ко.не.чно, не 

зн.ач.ит, что учен.ик не.из.ме.нно до.лжен об.ъя.сн.ят.ь ре.ше.ние ка.ждого пр.имер.а. 

Ра.цион.ал.ьность – уч.ащ.ий.ся, сооб.ра.зу.яс.ь с ко.нк.ретн.ым.и ус.ло.ви.ям.и, 

вы.би.рает дл.я да.нного случ.ая па.че ра.цион.ал.ьн.ый пр.ие.м, т. е. вы.би.рает те из 

во.змож.ны.х опер.ац.ий, вы.по.лнен.ие ко.их ле.гче друг.их и бы.ст.рее пр.ивод.ит к 

ре.зу.льтату ар.иф.мети.че.ского во.здей.ст.ви.я. 

Ра.зу.меет.ся, что это ка.че.ст.во умен.ия мо.жет проя.вл.ят.ьс.я то.гд.а, ча.со.м дл.я 

да.нного случ.ая су.ще.ст.ву.ют ра.зл.ич.ные пр.ие.мы на.хо.жден.ия итог.а, и учен.ик, 

ис.по.ль.зу.я ра.зл.ич.ные зн.ан.ия, мо.жет скон.ст.ру.иров.ат.ь не.много пр.ие.мо.в и вы.бр.ат.ь 

бо.лее ра.цион.ал.ьн.ый. Ка.к ви.ди.м, ра.цион.ал.ьность ли.чно св.яз.ан.а с осоз.на.нность.ю 

умен.ия. Но ну.жно по.мн.ит.ь, что ра.цион.ал.ьн.ый пр.иё.м дл.я од.но.го уч.ащегос.я не 

всег.да ра.цион.ален дл.я другого. По.этому ра.цион.ал.ьность мо.жно смен.ит.ь на 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь. То есть учен.ик, ис.по.ль.зу.я ра.зл.ич.ные зн.ан.ия, во.змож.но вы.бр.ат.ь не 

об.яз.ател.ьно ра.цион.ал.ьн.ый вы.чи.сл.ител.ьн.ый пр.иё.м с то.чк.и зрен.ия мето.до.ло.ги.и, а 

бо.лее удоб.ны.й дл.я не.го в ко.нк.ретной ситу.ац.ии, бы.ст.рее ин.ых пр.ивод.ящей к 

ре.зу.льтату. 

Обоб.ще.нность – учен.ик мо.жет пр.имен.ит.ь пе.да.го.ги.че.ск.ий пр.ие.м 

вы.чи.слен.ия к бо.ль.ше.му чи.слу случ.ае.в, т. е. он способен пе.ре.не.ст.и пр.ие.м обучен.ия 

вы.чи.слен.ия на но.вые случ.аи. Обоб.ще.нность та.к же, ка.к и ра.цион.ал.ьность, 

те.сней.ши.м об.ра.зо.м св.яз.ан.а с ос.мы.слен.но.ст.ью вы.чи.сл.ител.ьного умен.ия, 

по.скол.ьку об.щи.м дл.я ра.зл.ич.ны.х случ.ае.в вы.чи.слен.ия по.лно пр.ие.м, ос.но.ва кото.ро.го 

од.ни и те же теорет.ичес.кие по.ло.же.ни.я. 

Авто.мати.зм (ск.ру.че.нность) – учен.ик вы.де.ляет и вы.по.лн.яет опер.ац.ии бы.ст.ро 

и в свер.нуто.м об.ли.ке, но всег.да мо.жет ве.рнут.ьс.я к об.ъя.снен.ию вы.бо.ра си.стем.ы 

опер.ац.ии. 

Осоз.на.нность и не.прои.звол.ьность вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий не яв.ля.ют.ся 

прот.ивореч.ив.ым.и ка.че.ст.ва.ми. Он.и всег.да вы.ступ.ают в ед.ин.ст.ве: пр.и свер.нуто.м 

вы.по.лнен.ии опер.ац.ии ос.мы.слен.но.ст.ь со.хр.ан.яетс.я, но обос.но.ва.ние вы.бо.ра 
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си.стем.ы опер.ац.ии прои.сход.ит свер.нуто в прое.кте внут.ре.нней ре.чи. Бл.агод.ар.я этому 

учен.ик мо.жет в вс.як.ий мо.ме.нт дать ра.звер.нутое обос.но.ва.ние вы.бо.ра си.стем.ы 

опер.ац.ии. Вы.со.ка.я ку.б авто.мати.за.ци.и до.лж.на быть до.ст.иг.нута по от.но.ше.ни.ю к 

та.бл.ич.ны.м случ.ая.м (5+3, 8-5, 9+6, 15-9, 7×6, 42:6). Здес.ь необ.хо.ди.мо быть до.ст.иг.нут 

уровен.ь, ха.ра.ктер.изую.щи.йс.я те.м, что учен.ик ср.азу же соот.но.сит с 2 да.нн.ым.и 

чи.сл.ам.и трет.ье чи.сло, кото.рое яв.ляет.ся итогом ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия, не 

вы.по.лн.яя от.де.ль.ны.х опер.ац.ий. 

Проч.но.ст.ь – четверок.ла.сс.ни.к со.хр.ан.яет сфор.ми.ро.ва.нн.ые вы.чи.сл.ител.ьн.ые 

умен.ия на дл.ител.ьное врем.я. 

Ка.че.ст.во вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий оп.ре.де.ляет.ся зн.ан.ие.м ал.го.ритмов 

вы.чи.слен.ий. По.этому степен.ь ов.ла.де.ни.я вы.чи.сл.ител.ьн.ым.и зн.ан.ия.ми за.ви.сит от 

четкости сфор.му.ли.ро.ва.нного ал.го.ритм.а и от по.ни.ма.ни.я пр.ин.ци.па его пр.именен.ия. 

Умен.ие фо.рм.ируетс.я в процес.се вы.по.лнен.ия це.ле.на.пр.ав.ле.нной си.стем.ы процедур. 

Очен.ь ва.жно вл.аден.ие не.кото.ры.ми вы.чи.сл.ител.ьн.ым.и умен.ия.ми до.во.дить до 

умен.ий. Вы.чи.сл.ител.ьн.ые на.вы.ки от.ли.ча.ют.ся от умен.ий те.м, что вы.по.лн.яютс.я 

по.чт.и свобод.но. Та.ка.я степен.ь ов.ла.де.ни.я умен.ия.ми до.ст.иг.аетс.я в ус.ло.ви.ях 

це.леустрем.ле.нного их фо.рм.иров.ан.ия. Об.ра.зо.ва.ние вы.чи.сл.ител.ьн.ых на.вы.ко.в 

ус.ко.ряет.ся, ес.ли учен.иком по.няте.н процес.с вы.чи.слен.ий и их особен.но.ст.и. 

Умение – это ус.пе.шн.ый способ.ст.во.вать вы.по.лнен.ия де.ятел.ьности в но.вы.х 

ус.ло.ви.ях, со.зн.ател.ьное пр.именен.ие на.ли.че.ст.ву.ющ.их зн.ан.ий. 

По.д умен.ие.м по.ни.мает.ся, со.зн.ател.ьно вы.по.лн.яе.мым де.йств.ие.м, в кото.ро.м 

пр.имен.яютс.я та.кие мы.сл.ител.ьн.ые опер.ац.ии, как. ан.ал.из и си.нтез, ср.ав.не.ние, 

уподоб.ле.ние, и кото.рое оп.ир.аетс.я на пр.ио.бретен.ные ра.нее зн.ан.ия и на.вы.ки. 

Ка.че.ст.во вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий оп.ре.де.ляет.ся зн.ан.ие.м пр.ав.ил и ал.го.ритмов 

вы.чи.слен.ий. По.этому зв.ан.ие ов.ла.де.ни.я вы.чи.сл.ител.ьн.ыми умен.ия.ми за.ви.сит от 

четкости сфор.му.ли.ро.ва.нного пр.ав.ил.а и от по.ни.ма.ния пр.ав.ил.а его ис.по.ль.зо.ва.ни.я. 

Умен.ие фо.рм.ируетс.я в процес.се вы.по.лнен.ия це.ле.на.пр.ав.ле.нной си.стем.ы процедур. 

Очен.ь ва.жно вл.аден.ие не.кото.ры.ми вы.чи.сл.ител.ьн.ым.и умен.ия.ми до.во.дить до 

оп.ыт.аа [40]. 
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Фор.ми.ро.ва.ние вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий та.кже до.лж.но обес.пе.чи.вать на.бо.р 

не то.ль.ко пред.метного ре.зу.льтата — оп.ре.де.ле.нного уровня и ка.че.ст.ва 

вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий, но и до.ст.ижен.ие ли.чностн.ых и мета.пред.метн.ых 

ре.зу.льтатов [51]. 

Та.бл.иц.а 1 - Кр.итер.ии сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий у 

мл.ад.ше.го школ.ьн.ика 

Кр.итер.ии Уров.ни 

Ни.зк.ий (0-5) Сред.ни.й (6-10) Вы.со.ки.й (11-15) 

Пр.ав.ил.ьность 

пе.нс.ио.не.р ча.сто не.ве.рно 

на.хо.дит ре.зу.льтат 

ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия, 

т.е. ир.ре.гу.ля.рно вы.би.рает 

и вы.по.лн.яет опер.ац.ии 

учен.ик иног.да 

до.пу.ск.ает пром.ах.и 

в промежуточ.ны.х 

опер.ац.иях 

учен.ик пр.ав.ил.ьно 

на.хо.дит ре.зу.льтат 

ар.иф.мети.че.ского 

во.здей.ст.ви.я на.д 

да.нн.ым.и чи.сл.ам.и. 

Осоз.на.нность 

 

учен.ик не осоз.на.ёт 

по.ря.до.к ис.пo.лн.eн.ия 

опер.ац.ий 

учен.ик осоз.на.ёт на 

ос.но.ве ка.ки.х 

зн.ан.ий по.до.бр.ан.ы 

опер.ац.ии, но не 

мо.жет 

са.мо.стояте.ль.но 

об.ъя.сн.ит.ь, по.че.му 

ре.ша.л та.к, а не по-

иномуе 

учен.ик осоз.на.ёт, на 

ос.но.ве ка.ки.х зн.ан.ий 

вы.бр.ан.ы опер.ац.ии, 

во.змож.но об.ъя.сн.ит.ь 

ре.ше.ние пр.имера 

Проч.но.ст.ь  

 

Учен.ик не мо.жет сдел.ат.ь 

со.хр.анен.ны.й ал.го.ритм 

де.йств.ия в па.мяти 

Учен.ик ча.ст.ич.но 

имеет во.змож.но.ст.ь 

вы.по.лн.ит.ь 

со.хр.ан.ён.ны.й 

ал.го.ритм де.йств.ия  

 

Учен.ик вы.по.лн.яет 

по.бе.ре.же.нн.ый 

ал.го.ритм де.йств.ия  

 

Об.щи.й уровен.ь  0 - 17 18 - 32 33 - 45 
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2.2. Результаты исследования важногоо уровня сформированности 

вычислительных умений у учеников 3 класса. 

 

Пр.и оцен.ив.ан.ии вы.со.ко.ка.че.ст.ве.нн.ых и ко.ли.че.ст.ве.нн.ых ре.зу.льтато.в 

са.мо.стояте.ль.ны.х ра.бот мы оп.ир.ал.ис.ь на требов.ан.ия из прог.ра.мм.ы по мате.мати.ке 

«Школ.а Ро.сс.ии». 

Всего бы.ло проведено 3 не.за.ви.си.мые ра.боты (Пр.иложен.ие А, Б, В). Оп.ишем 

по.дроб.нее ка.ждую из ни.х. Дл.я оп.ре.де.ле.ни.я ярус.а сфор.ми.ро.ва.нности по кр.итер.ия.м 

ко.гн.ит.ив.ны.й, де.ятел.ьностн.ый и ре.флек.си.вн.ый бы.ли пр.ин.ят.ы на вооружен.ие 

ра.зл.ич.ные за.да.ни.я. 

Са.мо.стояте.ль.ные ра.боты по кр.итер.ия.м со.стоя.ли из яв.ны.х за.да.ний, кото.рые 

обуч.аю.щи.мс.я бы.ло пред.ло.же.но ре.шить на пе.рсон.ал.ьном ли.сточ.ке. (Пр.иложен.ие А, 

Б, В). 

Дл.я оп.ре.де.ле.ни.я уров.ня по кр.итер.ия.м в са.мо.стояте.ль.ны.х ра.бота.х 

по.лу.че.нн.ые итог.и оцен.ив.ал.ис.ь с учетом следую.щи.х кр.итер.ие.в: ес.ли пр.имер ре.ше.н 

ве.рно, то учен.ик по.лу.ча.л 1 ба.лл, ес.ли нет - то 0 ба.ллов. Та.ки.м об.ра.зо.м, на.ив.ыс.шее 

ко.ли.че.ст.во ба.ллов, кото.рое мо.жно бы.ло на.бр.ат.ь за вы.по.лнен.ия всей ра.боты.– 15. 

По.лу.че.нн.ые зн.ачен.ия от 0 до 15 ба.ллов ра.сп.ре.де.ля.ли.сь по ярус.амм 

следую.щи.м об.ра.зо.м: 

11-15 ба.ллов – вы.со.ки.й уровен.ь. 

6 - 10 ба.ллов – по.сред.ст.ве.нн.ый уровень 

0 - 5 ба.ллов – ни.зк.ий уровень 

Пр.и ан.ал.изе вы.по.лнен.ны.х де.л, на.ми бы.ло вы.яв.ле.но то, что обуч.аю.щиес.я 

кото.рые вы.по.лн.яют за.да.ни.я на вы.со.ко.м ярусе, вы.по.лн.ил.и да.нное за бо.лее ко.роткое 

врем.я, те.м са.мы.м де.мо.нстр.ируют свой хо.ро.ши.й ре.зу.льтат, те дети, что вы.по.лн.ял.и 

за.да.ни.я на сред.не.м и не.вы.со.ко.м уров.не, затр.ат.ил.и времен.и бо.ль.ше и не со всем.и 

за.да.ни.ям.и сл.ад.ил.и пр.ав.ил.ьно. 

Дл.я оп.ре.де.ле.ни.я уров.ня по кр.итер.ию пр.ав.ил.ьность в са.мо.стояте.ль.но.й 

ра.боте №1 (Пр.иложен.ие А) по.лу.че.нн.ые итог.и оцен.ив.ал.ис.ь с учетом следую.щи.х 

кр.итер.ие.в: ес.ли пр.имер ре.ше.н то.чно, то учен.ик по.лу.ча.л 1 ба.лл, ес.ли нет - то 0 
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ба.ллов. Та.ки.м об.ра.зо.м, на.ив.ыс.шее ко.ли.че.ст.во ба.ллов, кото.рое мо.жно бы.ло на.бр.ат.ь 

за вы.по.лнен.ия всей ра.боты.– 15. 

Ис.следов.ан.ие акту.ал.ьного со.стоя.ни.я сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьн.ых 

зн.ан.ий осуществ.ля.ло.сь на ба.зе Му.ни.ци.па.ль.но.го бю.джет.но.го об.ра.зо.вате.ль.но.го 

уч.ре.жден.ия Алек.са.нд.ро-Ер.ши.нс.ка.я сред.ня.я школ.ы (МБОУ А-ЕС.Ш). 

Да.нн.ые пе.рвого эт.ап.а ис.следов.ан.ия бы.ли внесен.ы в Та.бл.ицу 1 «Ре.зу.льтаты 

ко.нстати.ру.ющего ис.следов.ан.ия в 3 кл.ас.се». 

Та.бл.иц.а 2 — Ре.зу.льтаты ко.нстати.ру.ющего из.ыс.ка.ни.я в 3 кл.ас.се 

Кр.итер.ий 

Уров.ни сфор.ми.ро.ва.нности 

ни.зк.ий сред.ний во.зв.ышен.ны.йй 

че.ло.век % че.ло.век % че.ло.век % 

Пр.ав.ил.ьность 2 20 5 50 3 30 

Осоз.на.нность 2 20 2 20 6 60 

Проч.но.сть 0 0 6 60 6 40 

Об.ъе.кт в по.ло.ст.ьм 2 20 4 40 4 40 

В ис.следов.ан.ии пр.ин.ял.и уч.астие обуч.аю.щиес.я 3 кл.ас.са (Пр.иложен.ие Г). 

Чи.слен.но.ст.ь вы.бо.рк.и – 10 пите.ка.нт.ро.п. 

Ре.зу.льтаты ко.нстати.ру.ющего ис.следов.ан.ия по.дроб.но ра.сс.матр.ив.аютс.я 

че.ре.з ко.ли.че.ст.ве.нн.ые и до.брот.ные ре.зу.льтаты. 

Дл.я оцен.ки акту.ал.ьного со.стоя.ни.я вы.чи.сл.ител.ьного умен.ия чрез кр.итер.ий 

пр.ав.ил.ьность, обуч.аю.щи.мс.я бы.ло пред.ло.же.но вы.по.лн.ит.ь самосто.ятел.ьную ра.боту 

№1 (до.ба.влен.ие А). В этом за.да.ни.и обуч.аю.щи.мс.я бы.ло необ.хо.ди.мо вы.по.лн.ит.ь 3 

за.да.ни.я в лю.бо.м за.да.ни.и по 5 пр.имеров. За ка.ждое пр.ав.ил.ьное ре.ше.ние ст.ав.ил.ся 

вз.аперти ба.лл. Ре.зу.льтаты ис.следов.ан.ия по пе.рвому кр.итер.ию пред.ст.ав.ле.ны 

да.ль.ше. 

По.лу.че.нн.ые ре.зу.льтаты мы отоб.ра.зи.ли в пр.иведен.но.й ни.же ди.аг.ра.мме 

Ри.су.но.к 6. 
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Рис. 6. Уровен.ь сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьного ис.ку.сств.ая 

(кр.итер.ий пр.ав.ил.ьность) 

 

На ри.су.нке 7 по.ка.за.но ра.сп.ре.де.ле.ние обуч.аю.щи.хс.я по ярус.ам 

сфор.ми.ро.ва.но.ст.и та.ко.го кр.итер.ия вы.чи.сл.ител.ьного умен.ия, ка.к пр.ав.ил.ьность. 

Ни.зк.ий ступен.ь продемон.ст.ри.ро.ва.ло 20 % обуч.аю.щи.хс.я, он.и ча.сто не.ве.рно 

на.хо.дят ре.зу.льтат ар.иф.мети.че.ского во.здей.ст.ви.я, т.е. не пр.ав.ил.ьно вы.би.ра.ют и 

вы.по.лн.яют опер.ац.ии. 30 % обуч.аю.щи.хс.я продемон.ст.ри.ро.ва.ли  уровен.ь вл.аден.ие.м 

кр.итер.ие.м, эт.а груп.па пр.ав.ил.ьно на.хо.дит прои.зведен.ие ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия 

на.д да.нн.ым.и пр.имер.ам.и. Сред.ни.й уровен.ь по.ка.за.ли 50%, это го.во.рит о то.м, что 

обуч.аю.щиес.я иног.да до.пу.ск.ают ош.иб.ки в промежуточ.ны.х опер.ац.ия.х.  

Дл.я оцен.ки свое.времен.но.го со.стоя.ни.я вы.чи.сл.ител.ьного умен.ия че.ре.з 

кр.итер.ий осоз.на.нность, обуч.аю.щи.мс.я бы.ло пред.ло.же.но сдел.ат.ь са.мо.стояте.ль.ну.ю 

ра.боту №2 (пр.иложен.ие Б). В этом за.да.ни.и обуч.аю.щи.мс.я бы.ло требуетс.я об.ъя.сн.ит.ь 

ал.го.ритм.ы на.хо.жден.ий зн.ачен.ий вы.ра.же.ни.й. За ка.ждое ве.рное вы.по.лненое 

де.йств.ие ал.го.ритм.а ст.ав.ил.ис.ь ба.лл.ы ук.аз.ан.ные в за.да.нии. Ре.зу.льтаты из.ыс.ка.ни.я 

пред.ст.ав.ле.ны ни.же. 

20%

50%

30%

Правильность

низкий

средний

высокий
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Ри.с 7. Уровен.ь сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьного умен.ия 

(ме.ра осоз.на.нность) 

 

На ри.су.нке 8 по.ка.за.но ра.сп.ре.де.ле.ние обуч.аю.щи.хс.я 3 кл.ас.са по ярус.ам 

сфор.ми.ро.ва.нности кр.итер.ия осоз.на.нность вы.чи.сл.ител.ьного умен.ия. 20% 

продемон.ст.ри.ро.ва.ли не зр.ячесть по.ря.дк.а вы.по.лнен.ия опер.ац.ий, это го.во.рит о 

ни.зком уров.не. Сред.ни.й ступен.ь го.во.рит о то.м, что обуч.аю.щиес.я осоз.на.ют на 

ос.но.ве, ка.ки.х зн.ан.ий по.до.бр.ан.ы опер.ац.ии, но не мо.гут са.мо.стояте.ль.но об.ъя.сн.ит.ь, 

по.че.му ре.ша.ли та.к, а не си.ре.чь, это по.ка.за.ли 20%. Осоз.на.нность, на ос.но.ве ка.ки.х 

зн.ан.ий вы.бр.ан.ы опер.ац.ии, ве.ро.ят.но об.ъя.сн.ит.ь ре.ше.ние пр.имер.а, это го.во.рит о 

вы.со.ко.м уров.не, си.м кр.итер.ие.м вл.адеет 60%. 

Дл.я оцен.ки акту.ал.ьного со.стоя.ни.я вы.чи.сл.ител.ьного ис.ку.сств.а че.ре.з 

кр.итер.ий проч.но.ст.ь, обуч.аю.щи.мс.я бы.ло пред.ло.же.но сдел.ат.ь са.мо.стояте.ль.ну.ю 

ра.боту № 3 (пр.иложен.ие В). В пред.ло.же.нном за.да.ни.и обуч.аю.щи.мс.я угод.но бы.ло 

вы.по.лн.ит.ь ар.иф.мети.че.ск.ие де.йств.ия, а та.кже провести оцен.ку прои.зведен.ны.м 

де.йств.ия.м. За ка.ждое пр.ав.ил.ьное вы.по.лнен.ное де.йств.ие ст.ав.ит.ся од.инехонек ба.лл.  

20%

20%60%

Осознанность

низкий

средний

высокий
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Ри.с 8. Уровен.ь сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьного умен.ия 

(кр.итер.ий проч.но.ст.ь ве.ще.ст.ваь) 

На ри.су.нке 9 мы ви.ди.м, что сред.ни.й уровен.ь продемон.ст.ри.ро.ва.ли 60 %, это 

го.во.рит о то.м, что обуч.аю.щиес.я ис.по.лн.яют ар.иф.мети.че.ск.ие де.йств.ия с ош.иб.ка.ми 

и не мо.гут са.мо.стояте.ль.но провести по.лную оцен.ку со.бствен.ны.м де.йств.ия.м. 40% 

обуч.аю.щи.хс.я де.мо.нстр.ирует вы.по.лнен.ие ар.иф.мети.че.ск.ий де.йств.ий с оцен.ко.й 

со.бствен.но.й ра.боты, кото.ры.й ра.ве.н 13 – 15 вы.по.лнен.ны.м за.да.ни.ям, что от.ра.жает 

вы.со.ча.йш.ий уровен.ь вл.аден.ия авто.мати.змом.  

На ос.но.ве всей со.во.ку.пности эм.пи.ри.че.ск.их эт.их осуществ.ля.ло.сь 

ра.сп.ре.де.ле.ние трет.ье.кл.ас.сн.иков по итогов.ым уров.ня.м сфор.ми.ро.ва.нности 

вы.чи.сл.ител.ьного ма.стер.ст.ва. Эт.и да.нн.ые пред.ст.ав.ле.ны на ри.су.нке 9. 

 

Рис. 9. Уров.ни сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьного зн.ан.ияя 

(об.ъе.кт в це.лом) 
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2.3. Комплекс упражнений для формирования вычислительных знаний 

обучающихся 3 класса 

По.сле то.го, ка.к мы провел.и ко.нстати.ру.ющ.ий след.ст.ве.нн.ый эк.спер.имент и 

проа.на.ли.зи.ро.ва.ли ре.зу.льтаты ра.боты, мы вы.яв.ил.и, что у бо.ль.ши.нств.а учен.иков 

ис.хо.дной школ.ы прео.бл.ад.ает сред.ни.й уровен.ь сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьного 

ис.ку.сств.а, что со.ст.ав.ляет 40% обуч.аю.щи.хс.я, он.и продемон.ст.ри.ро.ва.ли, что 

осоз.на.ют на ос.но.ве ка.ки.х по.зн.ан.ий вы.бр.ан.ы опер.ац.ии, но, к со.жа.ле.ни.ю, в 

промежуточ.ны.х опер.ац.ия.х иног.да до.пу.ск.ают пром.ах.и. Втор.ым по ча.стоте 

встреч.ае.мо.ст.и в вы.бо.рке ис.пытуем.ых яв.ляет.ся ни.жа.йш.ий уровен.ь это 40%, эт.и 

обуч.аю.щиес.я по.ка.за.ли, что он.и не осоз.на.ют по.ря.до.к вы.по.лнен.ия опер.ац.ий и из-за 

се.го ча.сто не.ве.рно на.хо.дят ре.зу.льтаты ар.иф.мети.че.ск.их де.йств.ий. На.имен.ьш.ая ро.к 

пр.иход.ит.ся на обуч.аю.щи.хс.я с вы.со.ки.м уров.не.м сфор.ми.ро.ва.нности 

вы.чи.сл.ител.ьного ма.стер.ст.ва – 20 % обуч.аю.щиес.я этой кате.го.ри.и пр.ав.ил.ьно 

вы.чи.сл.яют и осоз.на.ют, на ос.но.ве ка.ки.х умен.ий вы.бр.ан.ы опер.ац.ии, мо.гут 

об.ъя.сн.ит.ь ре.ше.ни.я пр.имер.а. 

Ра.зберем по.по.дроб.нее ра.сп.ро.ст.ра.нё.нн.ые ош.иб.ки в вы.по.лнен.ии за.да.ни.й, та.к 

ка.к имен.но это по.мо.гло вы.де.лить на.м проб.ле.мати.чн.ые зо.ны. 

1.  Ош.иб.ки в на.хо.жден.ии та.бл.ич.но.го зн.ачен.ия вы.ра.же.ни.я. Ин.ым.и 

слов.ам.и, уч.ащ.ие.ся плохо зн.ают та.бл.ицу ум.но.же.ни.я. От.сю.да по.яв.ля.ют.ся пром.ах.и 

в та.ки.х пр.имер.ах, кото.рые вы.де.ле.ны в пе.рвом за.да.ни.и не.за.ви.си.мо.й ра.боты №2 

(Пр.иложен.ие Б). 

Ис.хо.дя из вы.яв.ле.нн.ых ре.зу.льтато.в мо.жно по.дмет.ит.ьь, что ми.ни.ма.ль.ное 

ко.ли.че.ст.во ош.ибок до.пу.ск.ается пр.и ум.но.же.ни.и на 2, 5. Это об.ъя.сн.яется те.м, что 

на.ра.ст.ан.ие на 2, это сложен.ие двух од.ин.аков.ых чи.се.л (2*6 = 6+6). С та.бл.ицей 

ум.но.же.ни.я на 5, не по.яв.ляет.ся слож.но.стей, на ко.нце всег.да ил.и 5 (ес.ли мы 

ум.но.жаем на не.четное четы.рн.ад.цать), ил.и же 0 (пр.и ум.но.же.ни.и на четное чи.сло). 

Да.нн.ые опер.ац.ии бы.ст.ро во.сп.ри.ни.ма.ют.ся учен.ик.ам.и.  

3. Смешен.ие де.йств.ий сложен.ия и вы.чита.ни.я. 
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Та.кие пром.ах.и во.зн.ик.ают по двум пр.ич.ин.ам. Пе.рв.ая пр.ич.ин.а: учен.ик.и еще 

не ус.во.ил.и са.ми.х по.ступ.ко.в сложен.ия и вы.чита.ни.я ил.и же зн.аков эт.их де.йств.ий. 

Ча.ще это случ.аетс.я пото.му, что уч.ител.ь ст.ал ра.но требов.ат.ь вы.по.лнен.ия 

ар.иф.мети.че.ск.их по.ступ.ко.в бе.з ис.по.ль.зо.ва.ни.я счет.но.го мате.ри.ал.а (па.ло.че.к, 

геомет.ри.че.ск.их фи.гу.р из ко.мп.ле.кт.а и т. п.). 

Чтоб.ы предуп.ре.дить по.яв.ле.ние на.зв.ан.ны.х ош.ибок, не следует во.сп.ре.щать 

учен.ик.ам по.ль.зо.вать.ся счет.ны.м мате.ри.алом, ес.ли он.и ин.аче не имеют все ша.нс.ы 

на.йт.и ре.зу.льтат сложен.ия ил.и вы.чита.ни.я. Дл.я устр.анен.ия уже по.яв.ив.ши.хс.я 

пром.ахов на.до ве.рнут.ь учен.иков к ра.боте со счет.ны.м мате.ри.алом. Пр.и да.нном 

ва.жно, чтоб.ы со.провож.да.ли.сь вы.чи.слен.ия словес.ны.м ра.ссуж.де.нием и 

соот.ветствую.ще.й за.пи.сь.ю. На.пр.имер, ис.по.лн.яя сложен.ие 5 + 2, учен.ик бе.рет 5 

круж.ко.в и еще 2, зате.м пр.ид.ви.га.я к 5 круж.ка.м 1 ра.диок.ру.жо.к, го.во.рит: «К 5 

пр.иб.ав.ит.ь 1, по.лу.читс.я 6». Да.лее пр.ид.ви.га.я к 6 круж.ка.м еще арео.ла, он го.во.рит: «К 

6 пр.иб.ав.ит.ь 1, по.лу.читс.я 7. За.пи.сы.ва.ю: 5 + 2 = 7». 

Втор.ая пр.ич.ин.а пром.ахов в за.ме.не од.но.го ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия друг.им 

– это не.до.ст.аточ.ны.й ис.следов.ан.ие ре.шаемого пр.имер.а: пр.и вы.чи.слен.ия.х учен.ик.и 

бо.ль.ше об.ра.ща.ют инте.ре.с на чи.сл.а, че.м на зн.ак де.йств.ия. По.этому ва.жно с пе.рв.ых 

уроков изучен.ия вы.чи.слен.ия.м пр.иу.чать учен.иков к то.му, чтоб.ы он.и на.зы.ва.ли снов.а 

вс.лу.х, а по.зд.нее про се.бя, ка.кое ар.иф.мети.че.ское де.йств.ие не.ли.шне вы.по.лн.ит.ь и на.д 

ка.ки.ми чи.сл.ам.и, и то.ль.ко по.сле этого вы.чи.сл.ял.и по.след.ст.вие. Та.к, пу.ст.ь, ре.ша.я 

пр.имер 6 – 4, он.и го.во.рят: «Это пр.имер на вы.чита.ние (ил.и: «Здес.ь до.лж.но 

вы.читать»), из 6 вы.че.ст.ь 4, по.лу.читс.я 2». Во.сп.ит.ыв.ая пр.ив.ыч.ку вы.по.лн.ят.ь эд.ак.ий 

ан.ал.из, мо.жно по.лность.ю устр.ан.ит.ь ош.иб.ки в за.ме.не од.но.го ар.иф.мети.че.ского 

во.здей.ст.ви.я друг.им. 

4. Вы.по.лнен.ие сложен.ия и вы.чита.ни.я на.д чи.сл.ам.и ра.зн.ых ра.зр.ядов ка.к 

на.д ко.ли.че.ст.ва.ми од.но.го ра.зр.яд.а. 

На.пр.имер, учен.ик ск.ла.ды.вает чи.сло де.сятков с ко.ли.че.ст.во.м ед.ин.иц 54 + 2 = 

74, вы.читает из чи.сл.а ед.ин.иц чи.сло де.сятков 57 – 40 = 53 и т. п. 

Дл.я предот.вр.ащен.ия на.зв.ан.ны.х ош.ибок по.ле.зно об.су.дить не.ве.рн.ые ре.ше.ни.я 

пр.имеров. Та.к, на.ст.ав.ни.ца пред.ла.гает на.йт.и сред.и да.нн.ых пр.имеров те, пр.и 
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ре.ше.ни.и ко.их до.пу.ще.на ош.иб.ка: 42 + 3 = 45; 25 + 4 = 65; 54 + 30 = 57. Зате.м 

вы.яс.няет.ся, ка.ка.я до.пу.ще.на прорух.а: во втором пр.имере 4 ед.ин.иц.ы пр.иб.ав.ил.и к 

двум де.сятк.ам и во.зы.ме.ли ше.ст.ь де.сятков, это не.пр.ав.ил.ьно, ед.ин.иц.ы на.до 

пр.иб.ав.лять к ед.ин.иц.ам, вы.йдет 29, а не 65; в трет.ье.м пр.имере 3 де.сятк.а пр.иб.ав.ил.и 

к четы.ре.м ед.ин.иц.ам во.зы.ме.ли се.мь ед.ин.иц, это не.ве.рно, де.сятк.и на.до пр.иб.ав.лять 

к де.сятк.ам, уд.астс.я 84, а не 57. По.сле этого еще ра.з по.втор.яетс.я, что ед.ин.иц.ы 

пр.иб.ав.ля.ют к ед.ин.иц.ам, а де.сятк.и к де.сятк.ам. Та.ку.ю ра.боту ну.жно провести и пр.и 

ра.сс.мотрен.ии пр.имеров на вы.чита.ние. С учен.ик.ам.и, кото.рые за.ча.стую до.пу.ск.ают 

по.до.бн.ые ош.иб.ки, по.ле.зно ве.рнут.ьс.я к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю счет.но.го мате.ри.ал.а (пу.чк.и 

па.ло.к и от.де.ль.ные па.ло.чк.и, по.ло.ск.и с круж.ка.ми и друг.ие). 

5. По.лу.че.ние не.ве.рного эф.фе.кт.а вс.ле.дств.ие пропус.ка опер.ац.ий, 

вход.ящ.их в пр.ие.м, ил.и вы.по.лнен.ия не.ну.жн.ых опер.ац.ий. 

На.пр.имер: 64 + 30 = 97, 76 – 20 = 50. Эт.и ош.иб.ки, ка.к пр.ав.ило, во.зн.ик.ают в 

ре.зу.льтате не на.бл.юд.ател.ьности учен.иков. Дл.я их устр.анен.ия необ.хо.ди.мо науч.ит.ь 

и по.стоя.нно по.бу.жд.ат.ь уч.ащ.их.ся вы.по.лн.ят.ь провер.ку ре.ше.ни.я пр.имеров. В да.нном 

случ.ае пр.имен.яетс.я провер.ка, ос.но.ва.нн.ая на св.яз.и ме.жду ко.мпонента.ми и 

ре.зу.льтато.м по.ступ.ко.в сложен.ия и вы.чита.ни.я. С эт.им способом провер.ки учен.ик.и 

зн.аком.ят.ся в ко.нцентре «Сотн.я». Он.и ра.ссуж.да.ют: «Провер.ю усту.пк.а пр.имер.а 64 + 

30 = 97: из су.мм.ы 97 вы.чту сл.аг.ае.мое 30 по.лу.читс.я 67, а до.лж.но вы.йт.и пе.рвое 

сл.аг.ае.мое 64 зн.ач.ит, пр.имер ре.ше.н не.ве.рно. Ре.ша.ю оп.ят.ь». Ва.жно пр.и этом, чтоб.ы 

учен.ик са.м на.ше.л ош.иб.ку: «К 4 ед.ин.иц.ам я пр.иб.ав.ил 3, но это 3 де.сятк.а, я их уже 

пр.иб.ав.ил к де.сятк.ам». Вы.чита.ние провер.яетс.я то.лково сложен.ия ра.зности и 

вы.читаемого, а та.кже с по.мо.щь.ю вы.чита.ни.я ра.зн.иц.ы из умен.ьш.ае.мо.го. За.мети.м, 

что способ провер.ки путе.м пр.ик.ид.ки эф.фе.кт.а здес.ь не по.дход.ит: по.лу.чи.ли су.мму 

97, кото.ра.я бо.ль.ше лю.бо.го из сл.аг.ае.мы.х 64 и 30, од.на.ко от.вет не.ве.ре.н. Это не 

зн.ач.ит, что им не на.до по.ль.зо.вать.ся, он по.ча.сту по.мо.гает уста.но.вить, что ре.зу.льтат 

не.ве.ре.н. Пу.ст.ь учен.ик.и по.на.ча.лу вы.по.лн.ят ср.ав.не.ние ре.зу.льтата с ко.мпонента.ми, 

а зате.м об.ратятс.я к иному способу провер.ки. 
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6. Смешен.ие де.йств.ий сложен.ия и вы.чита.ни.я (36 + 20 = 16, 46 – 7 = 53), 

ки.но.за.пи.сь ил.и на.зы.ва.ние в ре.зу.льтате од.но.го из ко.мпоненто.в (14 + 8 = 14). Эт.и 

ош.иб.ки обус.ло.влен.ы ма.лы.м вн.им.ан.ие.м учен.иков. 

 

Ри.с 10. Пр.имер за.да.ни.я из учеб.ни.ка по мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

Эф.фе.кт.ив.ны.м сред.ст.во.м ун.ичто.же.ни.я та.ки.х ош.ибок на да.нном эт.апе 

обучен.ия яв.ляет.ся ма.стер.ст.во, и пр.ив.ыч.ка учен.иков вы.по.лн.ят.ь провер.ку ре.ше.ни.я 

пр.имеров. Здес.ь та.втолог.ия ср.азу вы.яв.ляет.ся, ес.ли ср.ав.нить ре.зу.льтат с 

ко.мпонента.ми, пр.имер.но, учен.ик вы.по.лн.ил сложен.ие та.к: 36 + 20 = 16. Ср.ав.ни.в 

су.мму (16) со сл.аг.ае.мы.ми (36 и 20), он ра.зо.м об.на.ру.жи.вает, что по.лу.че.нн.ая су.мм.а 

ме.нь.ше ка.ждого из сл.аг.ае.мы.х, та.к, пр.имер ре.ше.н не.ве.рно. 

Ум.но.же.ние и де.ле.ние. 

1. Ош.иб.ки пр.и на.хо.жден.ии эф.фе.ктов ум.но.же.ни.я сложен.ие.м. 

1) Ош.иб.ки пр.и вы.чи.слен.ии су.мм.ы од.ин.аков.ых сл.аг.ае.мы.х: 3 * 9 = 28. 

Вы.чи.сл.яя необ.хо.ди.му.ю су.мму не.скол.ьк.их сл.аг.ае.мы.х, учен.ик до.пу.ст.ил ош.иб.ку в 

сложен.ии. 

2) Ош.иб.ки в уста.но.влен.ии ко.ли.че.ст.ва сл.аг.ае.мы.х: 8 * 5 = 32. Учен.ик на.ше.л 

су.мму не пяти, а четы.ре.х сл.аг.ае.мы.х, лю.бое из кото.ры.х 8. 

3) Ош.иб.ки, обус.ло.влен.ные не.по.ни.ма.нием см.ыс.ла ко.мпоненто.в ум.но.же.ни.я 

7 * 9 = 61. Учен.ик вз.ял пи 7 сл.аг.ае.мы.м 10 ра.з, по.лу.чи.л 70, зате.м вы.че.л из 70 не 7, а 

9. 

 

Ри.с 11. Пр.имер за.да.ни.я из учеб.ни.ка по мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

Предуп.ре.жден.ию на.зв.ан.ны.х по.греш.но.стей служ.ит ус.илен.ие вн.им.ан.ия к 

ус.воен.ию ко.нк.ретного см.ыс.ла во.здей.ст.ви.я ум.но.же.ни.я: вы.по.лнен.ие до.ст.аточ.но.го 
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чи.сл.а ра.зноо.бр.аз.ны.х уп.ра.жнен.ий на смену су.мм.ы од.ин.аков.ых сл.аг.ае.мы.х 

прои.зведен.ие.м и прои.зведен.ия су.ммой од.ни.х и те.х же сл.аг.ае.мы.х. Кроме то.го, 

ве.сь.ма по.ле.зн.а спец.иа.ль.на.я от.ра.ботк.а по об.су.жден.ию не.пр.ав.ил.ьно ре.ше.нн.ых 

пр.имеров, ан.алог.ич.ны.х пр.иведен.ны.м (не до.лж.но жд.ат.ь, ко.гд.а учен.ик.и до.пу.ст.ят 

та.кие ош.иб.ки!). Здес.ь це.ле.сооб.ра.зно ук.аз.ат.ь на ва.жность за.по.ми.на.ни.я на.изусть 

ре.зу.льтато.в та.бл.ич.но.го ум.но.же.ни.я. 

2. Ош.иб.ки, обус.ло.влен.ные проб.ле.ма.ми за.по.ми.на.ни.я ре.зу.льтато.в 

ум.но.же.ни.я. Труд.ны.ми дл.я за.по.ми.на.ни.я яв.ля.ют.ся по.следую.щие случ.аи: 

1) прои.зведен.ия чи.се.л, бо.ль.ши.х пяти: 6 * 7, 6 * 8, 6 * 9, 7 * 7 и т. д. 

2) прои.зведен.ия с ра.вн.ым.и зн.ачен.ия.ми: 2 * 9 и 3 * 6, 6 * 4 и 8 * 3 и т. п. 

3) прои.зведен.ия, це.нности кото.ры.х бл.из.ки в нату.ра.ль.но.м ря.ду: 6 * 9 = 54, 7 

* 8 = 56 и др. 

Чтоб.ы по.мо.чь за.по.мн.ит.ь по.след.ст.ви.я ум.но.же.ни.я в на.зв.ан.ны.х случ.ая.х, не 

смеш.ив.ат.ь их и не до.пу.ск.ат.ь ош.ибок, необ.хо.ди.мо ча.ще вк.лю.чать эт.и случ.аи в 

устн.ые уп.ра.жнен.ия и пи.сь.ме.нн.ые ра.боты, об.ра.зу.я пр.и этом за.ни.мате.ль.ные 

ситу.ац.ии. По.ле.зно на.зв.ан.ные случ.аи ум.но.же.ни.я по ме.ре из по.ст.ижен.ия за.пи.сы.вать 

на пл.ак.ат.ах и вы.ве.ши.вать в кл.ас.се дл.я зр.ител.ьного во.сп.ри.ят.ия. 

Вс.ле.дств.ие нетвер.до.го за.по.ми.на.ни.я от.де.ль.ны.ми уч.ащ.им.ис.я ре.зу.льтато.в 

ум.но.же.ни.я, он.и до.пу.ск.ают ош.иб.ки и пр.и де.ле.ни.и (54: 9 = 7, 24: 8 = 4 и т. п., 

по.скол.ьку пр.и на.хо.жден.ии эф.фе.кт.а во.сп.ро.из.во.дят соот.ветствую.щие случ.аи 

ум.но.же.ни.я. Случ.аи та.бл.ич.но.го де.ле.ни.я по.до.бает ча.ще вк.лю.чать в устн.ые 

уп.ра.жнен.ия, че.м случ.аи та.бл.ич.но.го ум.но.же.ни.я. 

3. Смешен.ие по.ступ.ко.в ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я (8 * 2 = 4, 6: 3 = 18). Эт.и 

ош.иб.ки, ка.к пр.ав.ило, - ре.зу.льтат не.вн.им.ател.ьности уч.ащ.их.ся. 

Дл.я их предуп.ре.жден.ия ис.по.ль.зу.ют те же мето.ди.че.ск.ие пр.ие.мы, кото.рые 

оп.ис.ан.ы в от.но.ше.ни.и сложен.ия и вы.чита.ни.я. 

4. Смешен.ие случ.ае.в ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я с ко.ли.че.ст.ва.ми 1 и 0, на.пр.имер: 

8 * 0 = 8, 5 * 1 = 0, 0: 9 = 9 и т. п. 

Предуп.ре.жден.ию на.зв.ан.ны.х ош.ибок по.мо.га.ют спец.иа.ль.ные процедур.ы на 

ср.ав.не.ние смеш.ив.ае.мы.х случ.ае.в. 



42 
 

5. Смешен.ие пр.ие.мо.в внет.аб.ли.чного ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я с способом 

сложен.ия. На.пр.имер: 35 * 2 = 65, 68: 2 = 38. Здес.ь по ан.алог.ии с пр.ие.мо.м сложен.ия 

дл.я случ.ае.в ви.да 35 + 2 четверок.ла.сс.ни.к ум.но.жа.л на 2 тр.и де.сятк.а и к ре.зу.льтату 

пр.иб.ав.ил 5 ед.ин.иц; ра.здел.ил на 2 ци.фр.а де.сятков и к ре.зу.льтату пр.иб.ав.ил 8 ед.ин.иц. 

Чтоб.ы предуп.ре.дить, а по.зже устр.ан.ит.ь по.до.бн.ые ош.иб.ки, следует 

пред.ла.гать дл.я ре.ше.ни.я с до.скон.ал.ьной за.пи.сь.ю и об.ъя.снен.ие.м па.ры пр.имеров 

ви.да 16 * 4 и 16 + 4, по.путно вы.яв.ля.я зн.ач.ител.ьное ра.зл.ич.ие в пр.ие.ма.х: пр.и 

ум.но.же.ни.и двуз.на.чного чи.сл.а на од.но.зн.ач.ное ум.но.жа.ют на не.го и де.сятк.и, и 

ед.ин.иц.ы, по.зд.нее че.го ре.зу.льтаты ск.ла.ды.ва.ют, а пр.и сложен.ии пр.иб.ав.ля.ют 

од.но.зн.ач.ное со.ро.к то.ль.ко к ед.ин.иц.ам. Та.кое же ср.ав.не.ние ве.детс.я пр.и ре.ше.ни.и па.р 

пр.имеров ви.да 36: 3 и 36 + 3. Дл.я ун.ичто.же.ни.я по.до.бн.ых ош.ибок по.ле.зно провод.ит.ь 

об.су.жден.ие не.ве.рн.ых ре.ше.ни.й, схож.их пр.иведен.ны.м, в ре.зу.льтате кото.ро.го 

учен.ик.и са.ми на.хо.дят оп.ло.шность (ед.ин.иц.ы не ум.но.жи.ли ил.и не ра.здел.ил.и на 

чи.сло 2). Ва.жно та.кже, да.бы учен.ик.и вы.по.лн.ял.и провер.ку ре.ше.ни.я пр.имеров на 

внет.аб.ли.чное пе.ре.множен.ие и де.ле.ние: ум.но.же.ние провер.ял.и де.ле.нием 

прои.зведен.ия на од.ин из ко.мпоненто.в, а ра.змежев.ан.ие – ли.бо ум.но.же.нием ча.ст.но.го 

на де.лите.ль, ли.бо де.ле.нием де.ли.мо.го на пр.ив.ат.ное. Провер.ку следует вы.по.лн.ят.ь 

преи.му.ще.ст.ве.нно устно. 

6. Смешен.ие способов внет.аб.ли.чного де.ле.ни.я, на.пр.имер: 88: 22 = 44, 36: 12 = 

33. Здес.ь учен.ик.и вместо пр.именен.ия пр.ие.ма по.дбор.а ча.ст.но.го, ка.к и пр.и де.ле.ни.и 

двуз.на.чного чи.сл.а на од.но.зн.ач.ное, де.лят де.сятк.и, по.лу.ча.я пр.и да.нном де.сятк.и, 

зате.м де.лят ед.ин.иц.ы и ре.зу.льтаты ск.ла.ды.ва.ют. 

Дл.я предот.вр.ащен.ия та.ки.х ош.ибок це.ле.сооб.ра.зно пред.ло.жить дл.я ре.ше.ни.я 

од.но.времен.но пр.имер.ы ви.да 88: 22 и 88: 2, по.зже че.го ср.ав.нить ка.к са.ми пр.имер.ы, 

та.к и пр.ие.мы их вы.чи.слен.ий. В эт.их случ.ая.х та.кже по.ле.зно провод.ит.ь об.су.жден.ие 

не.ве.рно ре.ше.нн.ых пр.имеров, вы.яв.ля.я пр.и да.нном ош.иб.ку. 

7. Ош.иб.ки в та.бл.ич.ны.х случ.ая.х ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я, по.ро.й он.и вход.ят в 

ка.че.ст.ве опер.ац.ий в случ.аи внет.аб.ли.чного ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я. На.пр.имер: 

19 * 3 = (10 + 9) * 3 = 10 * 3 + 9 * 3 = 30 + 24 = 54 

72: 4 = (40 + 32): 4 = 40: 4 + 32: 4 = 10 + 6 = 16 
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Дл.я ун.ичто.же.ни.я та.ки.х ош.ибок необ.хо.ди.ма ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая ра.бота с 

учен.ик.ам.и, до.пу.ск.аю.щи.ми их. 

 

Ри.с 12. Пр.имер за.да.ни.я из учеб.ни.ка по мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

8. Ош.иб.ки пр.и де.ле.ни.и с остатком, обус.ло.влен.ные не.ве.рн.ым вы.де.ле.нием 

ко.ли.че.ст.ва, кото.рое де.лят на де.лите.ль. На.пр.имер: 65: 7 = 8 (ост. 9). Здес.ь учен.ик 

де.ли.л на 7 не 69, а 56, от.че.го по.лу.чи.л не.ве.рное ча.ст.ное и остато.к кото.ры.й бо.ль.ше, 

че.м ди.ви.зо.р. 

Дл.я предуп.ре.жден.ия та.ки.х ош.ибок следует вк.лю.чать уп.ра.жнен.ия на 

обособ.ле.ние ош.ибок в ре.ше.ни.и пр.имеров ви.да 43: 7 = 5 (ост. 8). По.до.бн.ые ош.иб.ки 

об.яз.ан.ы об.су.жд.ат.ьс.я со всем.и уч.ащ.им.ис.я кл.ас.са. Ва.жно та.кже обуч.ит.ь учен.иков 

вы.по.лн.ят.ь провер.ку ре.ше.ни.я пр.имеров на де.ле.ние с остатком. Пу.ст.ь он.и вс.як.ий ра.з 

ср.ав.ни.ва.ют остато.к с де.лите.ле.м, по.мн.я, что остато.к не мо.жет быть св.ыше де.лите.ля. 

Од.на.ко этот способ не всег.да по.звол.яет уста.но.вить, по-ви.ди.мо.му ли на.йден.ы 

ча.ст.ное и остато.к, на.пр.имер: 42: 5 = 7 (ост. 2). По.этому на.до пр.ин.им.ат.ь на 

вооружен.ие и другой способ: ум.но.жить ча.ст.ное на де.лите.ль и к по.лу.че.нному 

прои.зведен.ию до.ба.вить остато.к, ес.ли по.лу.читс.я де.ли.мое, то пр.имер ре.ше.н то.чно. 

Сложение и вычитание. 1. Ош.иб.ки, вы.зв.ан.ные не.пр.ав.ил.ьной за.пи.сь.ю 

пр.имеров в ке.ге.ль пр.и пи.сь.ме.нном сложен.ии и вы.чита.ни.и. На.пр.имер: 

С це.ль.ю предуп.ре.жден.ия по.хо.жи.х ош.ибок на.до об.су.жд.ат.ь с учен.ик.ам.и 

та.кие не.ве.рн.ые ре.ше.ни.я, в итоге че.го он.и до.лж.ны за.метить, что в да.нном пр.имере 

не.ве.рно по.дп.ис.ан.ы ко.ли.че.ст.ва, по.этому слож.ил.и де.сятк.и с ед.ин.иц.ам.и, сотн.и с 
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де.сятк.ам.и, а ну.жно чи.сл.а по.дп.ис.ыв.ат.ь та.к, чтоб.ы ед.ин.иц.ы стоя.ли по.д ед.ин.иц.ам.и, 

де.сятк.и по.д де.сятк.ам.и и т. д., и ск.ла.ды.вать ед.ин.иц.ы с ед.ин.иц.ам.и, де.сятк.и с 

де.сятк.ам.и и т. д. Кроме то.го, пр.иход.ит.ся науч.ит.ь учен.иков провер.ят.ь ре.ше.ние 

пр.имеров. На.зв.ан.ну.ю по.греш.но.ст.ь ле.гко об.на.ру.жить, вы.по.лн.ив провер.ку способом 

пр.ик.ид.ки эф.фе.кт.а. Та.к, в от.но.ше.ни.и пр.иведен.но.го пр.имер.а на сложен.ие 

ра.ссуж.де.ние учен.ик.а до.ст.аточ.но та.ки.м: «К 5 сотн.ям пр.иб.ав.ил.и чи.сло, кото.рое 

ме.нь.ше 1 сотн.и, а в су.мме во.зы.ме.ли 9 соте.н, зн.ач.ит в ре.ше.ни.и до.пу.ще.на ош.иб.ка». 

2. Ош.иб.ки пр.и вы.по.лнен.ии пи.сь.ме.нного сложен.ия, обус.ло.влен.ные 

за.бы.ва.нием ед.ин.иц то.го ил.и другого ра.зр.яд.а, кото.рые на.до бы.ло за.по.мн.ит.ь, а пр.и 

вы.чита.ни.и – ед.ин.иц, ко.ие за.ни.ма.ли. На.пр.имер: 

Предуп.ре.жден.ию та.ки.х ош.ибок та.кже мо.жет по.мо.чь об.су.жден.ие с 

учен.ик.ам.и не.ве.рно ре.ше.нн.ых пр.имеров. По.сле се.го ва.жно по.дчер.кнут.ь, что всег.да 

на.до провер.ят.ь се.бя – не по.за.бы.ли ли пр.иб.ав.ит.ь чи.сло, кото.рое на.до бы.ло 

за.по.мн.ит.ь, и не по.за.бы.ли ли о то.м, что за.ни.ма.ли ед.ин.иц.ы ка.ко.го-то ра.зр.яд.а. 

Вы.яв.ле.ни.ю та.ки.х пром.ахов са.ми.ми учен.ик.ам.и по.мо.гает вы.по.лнен.ие проверок 

сложен.ия вы.чита.нием и вы.чита.ни.я сложен.ие.м. 

За.мети.м, что в не.ки.х мето.ди.че.ск.их по.со.би.ях и ст.ат.ья.х дл.я предуп.ре.жден.ия 

на.зв.ан.ны.х ош.ибок в пи.сь.ме.нном сложен.ии с пе.ре.хо.до.м вс.ле.дств.ие де.сято.к 

ре.ко.ме.ндуетс.я на.чи.нать сложен.ие с ед.ин.иц, кото.рые за.по.ми.на.ли. На.пр.имер, пр.и 

ре.ше.ни.и пр.иведен.но.го пр.имер.а студ.ие.ц то.гд.а до.лжен ра.ссуж.дать: «К де.вяти 

пр.иб.ав.ит.ь 5, по.лу.читс.я 14, 4 пи.ше.м, а 1 за.по.ми.наем: 1 да 3 – четы.ре, да 2, всего 6» и 

т. д. Этого де.лать не пр.иста.ло пото.му что не.кото.рые учен.ик.и пе.ре.но.сят этот пр.ие.м 

на пи.сь.ме.нное на.ра.ще.ние, что вы.зо.вет ош.иб.ку, на.пр.имер пр.и ум.но.же.ни.и чи.се.л 354 

и 6 он.и ра.ссуж.да.ют та.к: «4 ум.но.жить на 6, вы.йдет 24, четы.ре пи.ше.м, 2 за.по.ми.наем 

2 да 5 – 7, 7 ум.но.жить на 6, по.лу.читс.я 42» и т. д. 

3. Ош.иб.ки в устн.ых пр.ие.ма.х сложен.ия и вы.чита.ни.я чи.сло бо.ль.ши.х ст.а (540 

± 300, 1600 ± 700 и т. п.) те же, что и пр.и сложен.ии и вы.чита.ни.и чи.се.л в предел.ах ст.а. 

Дл.я их устр.анен.ия пр.имен.яютс.я мето.ди.че.ск.ие пр.ие.мы, о кото.ры.х го.во.ри.ло.сь 

вы.ше. 
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Ри.с 13. Пр.имер за.да.ни.я из учеб.ни.ка по мате.мати.ке 3 кл.ас.са 

Слож.ив.ша.яся ко.нк.ретн.аяя си.стема ра.боты по со.ве.ршен.ст.во.ва.ни.ю 

вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий в 3 кл.ассе со.стоит из следую.щи.х ру.бе.же.й. 

Эт.ап ввод.но.го ко.нт.ро.ля. На этом эт.апе в на.ча.ле ра.боты с кл.ас.со.м, ве.детс.яя 

провер.ка зн.ан.ия та.бл.иц сложен.ия, ум.но.же.ни.я, вы.чита.ния и де.ле.ни.я. Фо.рма 

ре.ви.зи.и –у.ст.ный счет по ка.рточ.кам и та.бл.иц.ам. За.да.ния из та.бл.ицы имеют все 

ша.нс.ыт быть пред.ст.ав.ле.ны на ка.рточ.ках (в двух ва.ри.анта.х) или. на эк.ра.не. 

Ре.зу.льтаты провод.им.ых де.л за.но.сить в та.бл.ицу дл.я ко.нт.ро.ля по.ка.зате.ле.й по 

де.ятел.ьности обуч.аю.щи.хс.я. Уч.ащ.им.ся, ра.зреш.ив.ши.м ош.иб.ки, пред.ла.га.ют.ся 

сбор.ни.ки та.бл.иц или. от.де.ль.ные та.бл.ица за 2 школ.ьн.ый кл.ас.с для. от.ра.ботки 

умен.ий, и в те.че.ние оп.ре.де.ле.нного времени эти. уч.ащ.ие.ся втор.ич.ноо провер.яются 

(пр.и устном или. пи.сь.ме.нном вы.по.лнен.ии за.да.ни.й, в хо.де уроков и при. вы.по.лнен.ии 

не.за.ви.си.мы.х и ко.нт.ро.ль.ны.х ра.бот) [49]. 

Да.лее провод.ит.ся провер.ка зн.ан.ий по ка.ждому те.ма.м ар.иф.мети.ки в фо.рме 

устного счет.а, обуч.аю.щи.мс.я вы.да.ют.ся ка.рточ.ки от.де.ль.ны.ми за.да.ни.ям.и дл.я 

ис.пo.лн.eн.ия са.мо.стояте.ль.ны.х ра.бот. Пр.и этом особое вн.им.ан.ие об.ра.щает.ся на 

от.га.дк.а просте.йш.их пр.имеров, на.хо.жден.ие ко.мпоненто.в де.йств.ий и на по.ря.до.к 

по.ступ.ко.в с нату.ра.ль.ны.ми чи.сл.ам.и. Пр.и этом ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая ра.бота с 

неус.пе.ва.ющ.им.и уч.ащ.им.ис.я ве.детс.я ка.к на урок.ах, та.к и вне уроков, уч.ащ.им.ся 

вы.да.ют.ся на до.м та.бл.иц.ы дл.я от.ра.ботк.и за.да.ни.й [49]. 
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Эт.ап ны.не.шней ра.боты по фо.рм.иров.ан.ию вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий. К этому 

эт.апу по.дгот.ав.ли.ва.ют.ся ка.рточек с пр.имер.ам.и следую.ще.го ви.да (Пр.иложен.ие Д), 

дл.я от.ра.ботк.и от.де.ль.но.го ма.стер.ст.ва. 

Со.ст.ав.ля.ют.ся свод.ные та.бл.иц.ы дл.я от.ра.ботк.и вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий пр.и 

обоб.ща.ющем по.вторен.ии во.здей.ст.ви.я с нату.ра.ль.ны.ми чи.сл.ам.и. На этом эт.апе 

ис.по.ль.зу.ют.ся следую.щие фо.рм.ы ра.боты [50]: 

 Устн.ый фронта.ль.на.я стен.а оп.ро.с по ка.рточ.ка.м (на дв.а ва.ри.анта), 

провод.им.ый ка.к уч.ителем, та.к и уч.ащ.им.ис.я; 

 Пи.сь.ме.нн.ый сбор (с за.пи.сь.ю от.вета) по по.дготов.ле.нн.ым ка.рточ.ка.м с 

за.да.ни.ям.и; 

 Пи.сь.ме.нн.ая не.за.ви.си.ма.я ра.бота с по.следую.щи.м ан.ал.изом на.д 

ош.иб.ка.ми; 

 Ре.ше.ние у до.ск.и во се.зо.н проведен.ия са.мо.стояте.ль.но.й ра.боты; 

 Ра.збор об.ра.зцов ре.ше.ни.я за.да.ни.й и их офор.млен.ия; 

 От.ра.ботк.а ал.го.ри.фмов (пр.ав.ил) вы.чи.слен.ий. 

 Ра.сс.мотрен.ие пр.имеров на ис.по.ль.зо.ва.ние ра.цион.ал.ьн.ых мето.до.в 

ре.ше.ни.я. 

Пр.и этом следует по.мн.ит.ь, что: 

 на ка.ждом уроке же.лате.ль.но за.ни.мать.ся не с кл.ас.со.м вооб.ще, а 

ко.нк.ретно с ка.жд.ым учен.иком. Дл.я да.нного уч.ител.ь до.лжен вы.бр.ат.ь фо.рм.ы ра.боты 

и мате.ри.ал та.к, ра.ди ка.жд.ый учен.ик бы.л за.нят де.ло.м и его ра.боту всег.да во.змож.но 

бы.ло проконтрол.иров.ат.ь. На.пр.имер, ка.ждому учен.ику, ра.бота.ющему за 1 па.ртой, 

вы.де.ляет.ся ка.рточ.ка с за.да.нием, чтоб.ы он мо.г ли.кв.ид.иров.ат.ь со.бствен.ные пробел.ы 

в зн.ан.ия.х. А пр.и по.дготов.ке к уроку в пл.ан.ах ук.аз.ыв.аетс.я, ко.го и по ка.ко.му во.просу 

стоит сп.ро.сить; пр.и этом в от.де.ль.но.й тетр.ад.и ве.детс.я учет ов.ла.де.ни.я 

вы.чи.сл.ител.ьн.ым.и зн.ан.ия.ми ка.жд.ым учен.иком; 

 пр.и изучен.ии но.во.го мате.ри.ал.а же.лате.ль.но об.ра.щать от.зы.вч.ивость 

уч.ащ.их.ся на тот мате.ри.ал, где на.иболее ча.сто до.пу.ск.аютс.я ош.иб.ки; 

 ну.жно но.вы.й мате.ри.ал изуч.ат.ь в ср.ав.не.ни.и с ра.нее изучен.ны.м, уже 

пр.ияте.ле.м мате.ри.алом; 
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 пр.и об.ъя.снен.ии но.во.го мате.ри.ал.а необ.хо.ди.мо, чтоб.ы уч.ащ.ие.ся са.ми 

со.ст.ав.ля.ли ал.го.ритм.ы вы.по.лнен.ия то.го ил.и иного во.здей.ст.ви.я, зате.м свер.ял.и с 

учеб.ни.ко.м и вы.би.ра.ли опти.ма.ль.ны.й дл.я се.бя ал.ьтер.нат.  

Та.ка.я ра.бота пр.иу.чает их к четкости и ко.нк.ретности. В да.ль.не.йшем он.и 

су.ме.ют бе.з сует.ы и во.лнен.ия вы.по.лн.ит.ь лю.бое за.да.ние: 

 необ.хо.ди.мо во.сп.ит.ыв.ат.ь по.нятое от.но.ше.ние к вы.по.лнен.ию лю.бо.го 

за.да.ни.я, чтоб.ы учен.ик вдум.ал.ся в ре.зо.н за.да.чи, уста.но.ви.л за.ко.но.ме.рности, 

св.яз.ыв.аю.щие ве.ли.чи.ны, на.мети.л пути ре.ше.ни.я труд.но.ст.и и то.ль.ко по.сле этого 

пр.исту.па.л к вы.по.лнен.ию за.да.ни.я. Необ.хо.ди.мо обуч.ат.ь школ.ьн.иков пр.и 

вы.по.лнен.ии ра.боты по.ль.зо.вать.ся мето.до.м «пр.иста.ль.но.го взор.а» (вн.ач.але 

ви.зу.ал.ьно оцен.ив.ат.ь все за.да.ние, мето.ды, способ.ы ре.ше.ни.я, и ед.ва по.сле этого 

пр.исту.пать к его ре.ше.ни.ю); 

 очен.ь ва.жно обуч.ит.ь школ.ьн.иков са.мо.ко.нт.ро.лю, то есть умен.ию 

ко.нт.ро.ли.ро.вать ре.ше.ние, во.здей.ст.ви.я, а в ре.зу.льтате и свои по.ступ.ки, пр.имен.яя пр.и 

этом следую.щие кр.итер.ии са.мо.мнен.ия: 

а) соот.но.ше.ние ре.зу.льтата с де.йств.ител.ьность.ю; 

б) соот.но.ше.ние ре.зу.льтата с да.нн.ым.и ус.ло.ви.ям.и за.да.ни.я; 

в) обес.пе.чить проведен.ие вы.кл.адок в об.ратном по.ря.дке; 

г) ре.ше.ние ра.зл.ич.ны.ми способ.ам.и; 

д) ис.следов.ан.ия ре.зу.льтато.в предел.ьн.ых ситу.ац.ия.х; 

 то.ль.ко пр.и вы.по.лнен.ии са.мо.стояте.ль.но.й ра.боты на.ип.аче проч.но 

ус.ва.ив.аетс.я изуч.ае.мы.й мате.ри.ал. По.этому уч.ащ.ие.ся пр.ив.ле.ка.ют.ся не ли.шь к 

вы.по.лнен.ию гото.вы.х за.да.ни.й (особен.но за.да.ни.й на ра.цион.ал.ьн.ый счет.а). За.да.ни.я, 

со.ст.ав.ле.нн.ые уч.ащ.им.ис.я, си.стем.ат.из.ируютс.я; 

 дл.я бо.лее глубокого по.ни.ма.ни.я мате.ри.ал.а ко.мфортн.а по.ро.й не за.пи.сь 

са.мо.го пр.имер.а, а его схем.а. На.пр.имер:(... -...)2= (...) –2 (...) (...) + (...); 

 дл.я об.ра.зо.ва.ни.я усто.йч.ивого вн.им.ан.ия же.лате.ль.но по.дб.ир.ат.ь 

соот.ветствую.щие уп.ра.жнен.ия ил.и за.да.ни.я гр.ядущего ха.ра.ктер.а: 

а) на.йд.ите в ре.ше.ни.и ош.иб.ку; 

б) вы.бе.рите пр.ав.ил.ьн.ый автоот.вет; 
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в) оцен.ите пр.ав.ил.ьность да.нной фо.рмул.иров.ки и та.к да.лее. 

Те.ку.щи.й ко.нт.ро.ль.ны.й, провод.им.ый на этом эт.апе уч.ителем, мо.жет 

за.кл.юч.ат.ьс.я в фи.кс.иров.ан.ии: 

а) чи.сл.а, ве.рно, вы.по.лнен.ны.х пр.имеров за 1 ми.нуту, 2 ми.нуты и та.к да.лее с 

лю.бы.м учен.иком (ре.зу.льтаты внос.ят.ся в свод.ну.ю ве.до.мо.ст.ь кл.ас.са); 

б) инте.рв.ал.а времен.и, необ.хо.ди.мо.го дл.я бе.зо.ши.бо.чного ре.ше.ни.я 

оп.ре.де.ле.нного ко.ли.че.ст.ва пр.имеров; 

в) чи.сл.а ош.ибок, до.пу.ск.ае.мы.х ка.жд.ым учен.иком. 

Ис.по.ль.зу.ют.ся ра.зл.ич.ные фо.рм.ы проведен.ия ко.нт.ро.ли.ро.ва.ни.я. На.иболее 

ха.ра.ктер.ные из ни.х – са.мо.стояте.ль.ные и ко.нт.ро.ль.ные ра.боты, провод.им.ые 

преподов.ателем по свое.му пл.ану. Пр.и ре.гу.ля.рном проведен.ии са.мо.стояте.ль.ны.х 

ра.бот пр.исут.ст.вует ре.ал.ьн.ая во.змож.но.ст.ь вы.яс.нить на ра.нней ст.ад.ии пробел.ы в 

умен.ия.х, проч.но.ст.ь ус.воен.ия и скор.ре.кт.иров.ат.ь да.ль.не.йшую де.ятел.ьность. Ва.жной 

от.ча.ст.и за.няти.й на да.нном эт.апе яв.ляет.ся ко.ррек.цион.на.я ра.бота на.д пром.ах.ам.и. Мы 

ее провод.им в следую.щи.х фо.рме – по.сле проведен.ия са.мо.стояте.ль.ны.х де.л уч.ител.ь 

ук.аз.ыв.ает на те.хн.ичес.кие ош.иб.ки в ра.бота.х уч.ащ.их.ся, а вс.як.ий учен.ик ищет их в 

свое.й тетр.ад.и. Зате.м уч.ител.ь сооб.ща с учен.ик.ам.и ан.ал.из.ирует мето.ды ре.ше.ни.я и 

пр.ивод.ит об.ра.зц.ы ре.ше.ни.я, оцен.ив.ает ва.ри.антность ре.ше.ни.я в за.ви.си.мо.ст.и от 

из.ме.не.ни.я ус.ло.ви.я, от.ве.чает на во.прос.ы студенто.в. Че.ре.з оп.ре.де.ле.нное врем.я 

уч.ащ.ие.ся внов.ь вы.по.лн.яют пр.имер.ы, в ко.их бы.ли до.пу.ще.ны ош.иб.ки. Пр.и та.ко.й 

фо.рме ра.боты ни од.ну учен.ик не оста.нетс.я вне по.ля зрен.ия уч.ител.я [36].  

Эт.ап итогового ко.нт.ро.ли.ро.ва.ни.я. Итогов.ый ко.нт.ро.ль провод.ит.ся ил.и в 

фо.рме ко.нт.ро.ль.но.й ра.боты, ил.и в фо.рме устной ил.и пи.сь.ме.нной ре.ви.зи.и зн.ан.ий. К 

уроку уч.ител.ь гото.вит си.стему ди.да.кт.ичес.ки.х ка.рточек по особ.ым те.ма.м. Учен.ик.и 

вы.по.лн.яют за.да.ние, со.де.рж.ащ.ие.ся в ка.рточ.ке, по.дч.ас еще по.ка.зы.ва.ют тетр.ад.и с 

вы.по.лнен.ны.ми пр.имер.ам.и на вы.чи.слен.ие и со.ст.ав.ле.нн.ым.и пр.имер.ам.и.  

Пр.имер.ы не.ки.х ра.зр.аботок за.да.ни.й по фо.рм.иров.ан.ию вы.чи.сл.ител.ьн.ых 

умен.ий. Элементы за.ни.мате.ль.но.ст.и и свежести, иг.ры, встреч.и с лю.би.мы.ми ге.ро.ям.и, 

не.слож.ные, но инте.ре.сн.ые на.гл.яд.ные по.со.би.я вы.зы.ва.ют у ре.бят инте.ре.с к ра.боте. 
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Пр.и ор.га.ни.за.ци.и фронта.ль.но.й ра.боты с кл.ас.со.м по.звол.ител.ьно вк.лю.чать та.кие 

уп.ра.жнен.ия ка.к «це.по.чк.и». Он.и мо.гут быть ра.зного ви.да [19]: 

 

Ра.бота с ма.ги.че.ск.им.и кв.ад.рата.ми ве.дётс.я на прот.яжен.ии ли.шь обучен.ия в 

на.ча.ль.но.й школе. 

Провер.ь, ма.ги.че.ск.ий ли это кв.ад.рат. Су.мм.ы по ст.ро.чк.ам, по стол.бц.ам и из 

уг.ла в угол – ра.вн.ы. 

40 5 30 

15 25 35 

20 45 10 

По ме.ре прохож.де.ни.я мате.ри.ал.а за.да.ни.я, св.яз.ан.ные с ма.ги.че.ск.им.и 

кв.ад.рата.ми, усугуб.ля.ют.ся: 

За.по.лн.и ма.ги.че.ск.ий кв.ад.рат: 
 

106 
 

   

112 122 
 

Да.н ма.ги.че.ск.ий кв.ад.рат. До.ка.жите, что в клет.ке со зв.ёз.до.чкой не имеет 

во.змож.но.ст.ь стоять чи.сло 32. 

8 
  

6 
 

* 

16 2 
 

 

Оп.ыт ис.по.ль.зо.ва.ни.я ма.ги.че.ск.их кв.ад.рато.в де.мо.нстр.ирует, что вы.по.лнен.ие 

за.да.ни.й с ни.ми вы.зы.вает инте.ре.с у уч.ащ.их.ся. А это со.де.йствует не то.ль.ко 
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фо.рм.иров.ан.ию вы.чи.сл.ител.ьн.ых на.вы.ко.в, но и ра.зв.ив.ает мы.шлен.ие, сноров.ка 

пл.ан.иров.ат.ь и ко.нт.ро.ли.ро.вать свою де.ятел.ьность. 

Со.ст.ав.ле.ние кругов.ых пр.имеров. 

Уч.ител.ь сооб.щает на до.ске пр.имер.ы, у кото.ры.х за.да.н пе.рв.ый ко.мпонент. 

Уч.ащ.ие.ся офор.мл.яют пр.имер.ы с от.вето.м, ра.вн.ым пе.рвому ко.мпоненту следую.ще.го 

пр.имер.а. На.пр.имер: 

17-5=12, 12+6=18 и т.д. 

За.да.чи в ст.ихот.во.рной фо.рме та.к же идут на от.ра.ботку умен.ий устного сч.ёт.а 

в предел.ах 20. 

Дв.а опен.ка, пять ма.сл.ят, 

Па.ра ры.жи.ко.в ру.мя.ны.х, 

Скол.ько всех гр.ибов, дети? (2+5+2=9) 

10. Друж.но му.ра.вь.и жи.вут 

И бе.з де.ла не снуют. 

Дв.а не.сут тр.ав.ин.ку, 

Тр.и не.сут бы.ли.нку, 

Пять не.сут игол.ки. 

Скол.ько му.ра.вьев по.д ел.ью? (2+3+5=10) 

15. Мате.мати.че.ск.ие ди.кт.анты. 

Уч.ител.ь читает за.да.ни.я, дети за.пи.сы.ва.ют ис.кл.юч.ител.ьно от.веты. 

1. К 5 пр.иб.ав.ь 6 

2. Увел.ич.ь 7 на 8. 

3. Из 11 вы.чт.и 8. 

4. За.пи.ши чи.сло, кото.рое ме.нее 9 на 3. 

5. За.пи.ши чи.сло, кото.рое бо.ль.ше 6 на 5. 

6. Умен.ьш.и 16 на 9. 

7. На скол.ько 14 бо.лее 8? 

8. На скол.ько 7 ме.нь.ше 10? 

9. На.йд.и су.мму чи.се.л 3 и 8. 

10. На.йд.и ра.зн.иц.а чи.се.л 17 и 9. 
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В процес.се пр.ав.ил.ьно ор.га.ни.зо.ва.нной иг.ры уч.ащ.ие.ся неощут.ител.ьно дл.я 

се.бя вы.по.лн.яют бо.ль.шое ко.ли.че.ст.во трен.ировоч.ны.х уп.ра.жнен.ий в ст.ре.мите.ль.но.м 

те.мпе, что иг.рает ва.жную ро.ль в фо.рм.иров.ан.ии на.вы.ка вы.чи.слен.ий. 

1. "Кто бо.йчее". 

На.прот.ив ка.ждого ря.да пр.ик.ре.пл.яетс.я ка.рт.ин.ка, по.д кото.ро.й за.пи.са.ны 

пр.имер.ы. 

Са.мо.лет Ма.ши.на Катер 

7+8, 12-5 9+5, 13-6 6+7, 12-8 

Та.кие за.да.ни.я не ли.шь фо.рм.ируют вы.чи.сл.ител.ьн.ые умен.ия и на.вы.ки, но и 

ра.зв.ив.ают усто.йч.ивость вн.им.ан.ия, по.вы.ша.ют его об.ъе.м, уч.ат ра.сп.ре.де.лять и 

пе.ре.кл.юч.ат.ь его. 

К ра.боте по со.ве.ршен.ст.во.ва.ни.ю вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий акти.вно 

пр.ив.ле.ка.ют.ся уч.ащ.ие.ся: он.и по.дб.ир.ают ил.и са.мо.стояте.ль.но со.ст.ав.ля.ют за.да.ча дл.я 

устного счет.а, со.ст.ав.ля.ют за.да.ни.я с пр.именен.ие.м, по груп.па.м ил.и ед.инол.ич.но 

провод.ят устн.ый счет на уроке, ча.ст.ич.но пр.ив.ле.ка.ют.ся к провер.ке де.л, 

ко.нсул.ьт.ируют друг.их уч.ащ.их.ся. Ра.сс.мотрен.ные вы.ше фо.рм.ы и способ.ы ра.боты по 

со.ве.ршен.ст.во.ва.ни.ю вы.чи.сл.ител.ьной ку.льту.ры уч.ащ.их.ся пр.имен.им.ы не 

ис.кл.юч.ител.ьно пр.и вы.ра.ботке вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий, но и пр.и ко.нт.ро.ле за 

фо.рм.иров.ан.ие.м мног.их об.ще.науч.ны.х умен.ий по ра.зн.ым пред.мета.м. Та.ки.м 

об.ра.зо.м, мо.жно сдел.ат.ь по.следую.щие вы.во.ды [12]: дл.я то.го, чтоб.ы ре.бе.но.к бы.ст.ро 

сч.ит.ал, ис.по.лн.ял просте.йш.ие ар.иф.мети.че.ск.ие де.йств.ия, необ.хо.ди.мо врем.я дл.я 

от.ра.ботк.и зн.ан.ий и на.вы.ко.в вы.по.лнен.ия за.да.ни.й; 

5-7 ми.нут устного счет.а на уроке на.пе.ре.чет не то.ль.ко дл.я ра.зв.ит.ия 

вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий, но и дл.я их за.креп.ле.ни.я, по.этому преподов.ателем до.лж.на 

быть со.зд.ан.а си.стем.а ра.боты по со.ве.ршен.ст.во.ва.ни.ю вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий; 

Ос.но.вн.ые за.да.чи уч.ител.я на урок.ах: 

– вы.яв.ит.ь вы.чи.сл.ител.ьн.ые ис.ку.сств.а уч.ащ.их.ся да.нного кл.ас.са; 

– ис.по.ль.зо.вать простые и до.ступ.ные пр.ие.мы устного счет.а; 

– ув.ле.чь студенто.в в иг.ру, со.ре.внов.ан.ие, дети не до.лж.ны бо.ят.ьс.я от.ве.чать 

– ис.по.ль.зо.вать счет на время 
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– по.степен.но ус.ло.жн.ят.ь ка.рточ.ки устного счет.а. 

Груп.пы способов: 

1. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.ва кото.ры.х — ко.нк.ретн.ый см.ыс.л 

ар.иф.мети.че.ск.их по.ступ.ко.в. К ни.м от.но.сятс.я: пр.ие.мы сложен.ия и вы.чита.ни.я чи.се.л 

в предел.ах 10 дл.я случ.ае.в ви.да а + 2, а + 3, а + 4, а + 0; пр.ие.мы та.бл.ич.но.го сложен.ия 

и вы.чита.ни.я с пе.ре.хо.до.м вс.ле.дств.ие де.сято.к в предел.ах 20; пр.ие.м на.хо.жден.ия 

та.бл.ич.ны.х ре.зу.льтато.в ум.но.же.ни.я, мето.ди.че.ск.ий пр.ие.м на.хо.жден.ия та.бл.ич.ны.х 

ре.зу.льтато.в де.ле.ни.я. 

2. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ко.й ос.но.во.й ко.их служ.ат свой.ст.ва ар.иф.мети.че.ск.их 

де.йств.ий. К этой груп.пе от.но.ситс.я се.кс.бо.ль.ши.нство вы.чи.сл.ител.ьн.ых пр.ие.мо.в. Это 

пр.ие.мы сложен.ия и вы.чита.ни.я дл.я случ.ае.в ви.да 53 ± 20, 47 ± 3, 30 – 6, 9 + 3, 12 – 3, 

35 ± 7, 40 ± 23, 57 ± 32, 64 ± 18; схож.ие пр.ие.мы дл.я случ.ае.в сложен.ия и вы.чита.ни.я 

чи.се.л бо.ль.ши.х, че.м 100, а вдоб.авок пр.ие.мы пи.сь.ме.нного сложен.ия и вы.чита.ни.я; 

пр.ие.мы ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я дл.я случ.ае.в ви.да 14 Ч 5, 5 Ч 14, 81 : 3, 18 Ч 40, 180 : 20, 

по.до.бн.ые пр.ие.мы ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я дл.я чи.се.л бо.ль.ши.х 100 и пр.ие.мы 

пи.сь.ме.нного ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я. 

Об.ща.я электр.ичес.ка.я схем.а введен.ия эт.их пр.ие.мо.в од.ин.аков.а: сн.ач.ал.а 

изуч.аютс.я сооб.ра.зн.ые свой.ст.ва, а зате.м на их ос.но.ве ввод.ят.ся пр.ие.мы вы.чи.слен.ий. 

3. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.ва.ние.осто.в кото.ры.х - св.яз.и ме.жду 

ко.мпонента.ми и ре.зу.льтата.ми ар.иф.мети.че.ск.их по.ступ.ко.в. К ни.м от.но.сятс.я пр.ие.мы 

дл.я случ.ае.в ви.да 21 : 3, 60 : 20, 54 : 18, 9 : 1, 0 : 6. 

Пр.и введен.ии эт.их способов сн.ач.ал.а ра.сс.матр.ив.аютс.я св.яз.и ме.жду 

ко.мпонента.ми и ре.зу.льтато.м на.длеж.ащего ар.иф.мети.че.ского де.йств.ия, зате.м на этой 

ос.но.ве ввод.ит.ся вы.чи.сл.ител.ьн.ые пр.ие.м. 

4. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.ва кото.ры.х – из.ме.не.ние по.след.ст.ви.й 

ар.иф.мети.че.ск.их де.йств.ий в за.ви.си.мо.ст.и от из.ме.не.ни.я од.но.го из ко.мпоненто.в. Это 

пр.ие.мы ок.ру.глен.ия пр.и вы.по.лнен.ии сложен.ия и вы.чита.ни.я ко.ли.че.ст.в (46 + 19, 512 

– 298) и пр.ие.мы ум.но.же.ни.я и де.ле.ни.я на 5, 5, 50. Введен.ие эт.их пр.ие.мо.в 

то.же.од.но.времен.но требует пред.ва.рите.ль.но.го изучен.ия соот.ветствую.щи.х 

за.ви.си.мо.стей. 
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5. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.вы кото.ры.х - во.прос.ы ну.ме.ра.ци.и чи.се.л. Это 

пр.ие.мы дл.я случ.ае.в ви.да а ± 1, 10 + 6, 16 – 10, 16 – 6, 1200 : 100; по.до.бн.ые пр.ие.мы 

дл.я бо.ль.ши.х чи.се.л. Введен.ие эт.их пр.ие.мо.в уч.ит.ыв.аетс.я по.сле изучен.ия 

соот.ветствую.щи.х во.просов ну.ме.ра.ци.и (нату.ра.ль.но.й очеред.но.ст.и, де.сяти.чного 

со.ст.ав.а чи.се.л, по.зи.цион.но.го пр.ин.ци.па за.пи.си ко.ли.че.ст.в). 

6. Пр.ие.мы, теорет.ичес.ка.я ос.но.ва кото.ры.х - пр.ав.ил.а. К ни.м от.но.сятс.я 

пр.ие.мы дл.я 2 случ.ае.в: а x 1, а x 0. По.скол.ьку пр.ав.ил.а ум.но.же.ни.я чи.се.л на ед.ин.ицу 

и зе.ро есть след.ст.ви.я из оп.ре.де.ле.ни.я де.йств.ия ум.но.же.ни.я це.лы.х неот.ри.цате.ль.ны.х 

чи.сло, то он.и просто сооб.ща.ют.ся уч.ащ.им.ся и в соот.ветств.ии с ни.ми вы.по.лн.яютс.я 

вы.чи.слен.ия. 

К пр.имеру, в 1-м кл.ас.се в го.ль.фстр.им го.да на урок.ах мате.мати.ки провод.ит.ся 

ра.бота на.д фо.рм.иров.ан.ие.м вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий в предел.ах де.сяти. Пе.ре.д 

уч.ител.ям.и вста.ёт во.прос, ка.к устроить пр.ив.ыч.ну.ю и, ка.за.ло.сь бы, од.нооб.ра.зную 

ра.боту инте.ре.сной и ув.ле.кате.ль.но.й. Дети этой во.зр.астной груп.пы, об.ла.да.я 

ог.ро.мной энер.гией, ст.ре.млен.ие.м к умен.ия.м, не имеют то.го трудол.юб.ия, 

ус.ид.чи.во.ст.и, вн.им.ан.ия, кото.рые та.к вы.жн.ы пе.да.го.гу дл.я ор.га.ни.за.ци.и учеб.но.го 

процес.са. Имен.но это и за.ст.ав.ляет препод.ав.ателей по.стоя.нно пр.идум.ыв.ат.ь что-то 

но.вое, со.ве.ршен.ст.во.вать уже из.ве.ст.ное. 

Пр.исут.ст.вие в вы.чи.сл.ител.ьн.ых процедур.ах элемента за.ни.мате.ль.но.ст.и, 

иг.ры, до.га.дк.и, сооб.ра.зите.ль.но.ст.и, ис.по.ль.зо.ва.ние ув.ле.кате.ль.но.го на.гл.яд.но.го 

мате.ри.ал.а – вот те ос.но.вн.ые пр.иё.мы акти.ви.за.ци.и по.зн.ав.ател.ьной ра.боты, 

ре.ал.из.ац.ия кото.ры.х по.звол.ит ре.шить в пр.акти.ке обучен.ия и за.да.чу об.ра.зо.ва.ни.я 

проч.ны.х вы.чи.сл.ител.ьн.ых на.вы.ко.в, и за.да.чу ра.зв.ит.ия по.зн.ав.ател.ьн.ых 

способ.но.стей учен.иков. 

 

2.3 Комплекс упражнений для формирования вычислительных умений 

обучающихся 3 класса 

 

По.сле то.го, ка.к мы провел.и св.идетел.ьствую.щи.й эк.спер.имент и проа.на.ли.зи.ро.ва.ли 

ре.зу.льтаты ра.боты, мы вы.яв.ил.и, что у бо.ль.ши.нств.а уч.ащ.их.ся на.ча.ль.но.й школ.ы 
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прео.бл.ад.ает сред.ни.й уровен.ь сфор.ми.ро.ва.нности вы.чи.сл.ител.ьного зн.ан.ия, что 

со.ст.ав.ляет 40 % обуч.аю.щи.хс.я, он.и продемон.ст.ри.ро.ва.ли, что осоз.на.ют на ос.но.ве 

ка.ки.х по.зн.ан.ий вы.бр.ан.ы опер.ац.ии, но, к со.жа.ле.ни.ю, в промежуточ.ны.х опер.ац.ия.х 

иног.да до.пу.ск.ают пром.ах.и.  

К ра.боте по со.ве.ршен.ст.во.ва.ни.ю вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий на.ми бы.л 

со.ст.ав.ле.н со.во.ку.пность уп.ра.жнен.ий: он.и по.дб.ир.ают ил.и са.мо.стояте.ль.но 

со.ст.ав.ля.ют за.да.ние дл.я устного счет.а, офор.мл.яют за.да.ни.я с пр.именен.ие.м, по 

груп.па.м ил.и ин.ди.ви.ду.ал.ьно провод.ят устн.ый счет.а на уроке, ча.ст.ич.но 

пр.ив.ле.ка.ют.ся к провер.ке ра.бот, ко.нсул.ьт.ируют ин.ых уч.ащ.их.ся. Ра.сс.мотрен.ные 

вы.ше фо.рм.ы и мето.ды ра.боты по совер.ше.нствов.ан.ию вы.чи.сл.ител.ьн.ых зн.ан.ий 

уч.ащ.их.ся пр.имен.им.ы не то.ль.ко пр.и вы.ра.ботке вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий, но и пр.и 

ко.нт.ро.ле за об.ра.зо.ва.нием мног.их об.ще.науч.ны.х на.вы.ко.в по ра.зн.ым пред.мета.м. 

Ни.же пр.иведен со.во.ку.пность за.да.ни.й дл.я фо.рм.иров.ан.ия вы.чи.сл.ител.ьн.ых умен.ий 

у обуч.аю.щи.хс.я 3 кл.ас.са.  

Ты скорее всего зн.ае.шь, что дл.я за.пи.си чи.се.л лю.ди пр.идум.ал.и де.сять 

си.мволов-ци.фр: 

          

С их по.мо.щь.ю мо.жно за.пи.сать лю.бое чи.сло, кото.рое ве.ро.ят.но со.стоять из 

од.но.й ци.фр.ы, из двух, из тр.ёх и да.же из 5 и бо.ль.ше! 

В этом уп.ра.жнен.ии мы вс.по.мн.им (ил.и уз.наем), что та.кое по.дв.ид, науч.им.ся 

пр.ав.ил.ьно за.пи.сы.вать чи.сл.а до 1000, а та.кже бу.де.м продол.жать трен.иров.ат.ь 

ло.ги.че.ское ду.х и па.мять. Пр.иготов.ь к ра.боте вс.ё своё вн.им.ан.ие и на.стой.чи.во.ст.ь! 

1. Дл.я аз.бу.ка по.смот.ри на этот ря.д чи.се.л. На.йд.и сред.и ни.х чи.сл.а, ко.ие 

за.пи.са.ны с по.мо.щь.ю двух ци.фр. Зате.м из двух.зн.ач.ны.х ко.ли.че.ст.в вы.бе.ри то, 

кото.рое яв.ляет.ся на.имен.ьш.им чи.слом. За.пи.ши его слов.ам.и в за.па.шк.а дл.я от.вето.в. 

89, 37, 1, 109, 13, 299, 199999, 23, 48 

2. Пе.ре.д то.бо.й четы.ре ря.да чи.се.л. По.ду.ма.й и по.дбер.и тот, кото.ры.й здес.ь 

ли.шн.ий. 
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2 48 666 842 6 26 28 466 

4 26 824 888 6 19 57 222 

3. Ра.сс.мотр.и вн.им.ател.ьно пр.имер и устрой вы.чи.слен.ия. В ка.ко.м пр.имере 

чи.сло от.вета со.стоит из тр.ёх ци.фр? От.меть его! 

98-19 24-9 

85+15 103-4 

56+18 16*3 

4. Ка.ка.я се.йс.мо.за.пи.сь соот.ветствует вы.ра.же.ни.ю? 

 

3:10 3*10 

3+9 3+10 

5. На.йд.и за.ко.но.ме.рность и продол.жи чи.словой ряд. 

12, 24, 36, 48, 60…. 

25, 50, 75, 100…. 

11, 22, 33, 44, 55….. 

6. Во.сста.но.ви пропущен.ные ко.ли.че.ст.ваа 

   3..86               7..38... 

   2..7                 4945 

   619. .               224..7   

7. На.йд.и вы.ра.же.ни.я, зн.ачен.ия кото.ры.х ра.вн.ы: 

(128 + 57) - 36; 



56 
 

43 - 25 + 62 - 25; 

(1355 + 955) - 68; 

(43 + 62) - 25; 

1355 – 68 + 955 - 68; 

128 - 36 + 57 - 36. 

Об.ъя.сн.и, ка.к ты их вы.ис.ки.ва.л. 

а) На.зо.ви мате.мати.че.ское свой.ст.во, на ос.но.ва.ни.и кото.ро.го ра.вн.ы эт.и 

вы.ра.же.ни.я; 

б) за.пи.ши это свой.ст.во пред.мета в ви.де ра.ве.нств.а; 

в) ср.ав.ни свою за.пи.сь с та.ко.й: (a + b) - c = a - c + b - c. 

Сдел.ай вы.во.д акти.во.в. 

 

8. До.ка.жи, что де.ле.ние вы.по.лнено не.пр.ав.ил.ьно. 

          51054 : 127 = 42 

Не вы.чи.сл.яя, дети об.яз.ан.ы уста.но.вить путё.м ло.ги.че.ского ра.ссуж.де.ни.я, что 

де.ле.ние вы.по.лнено анор.ма.ль.но. 

9. Ра.сста.вь чи.сл.а в кв.ад.рати.ка.х та.ки.м об.ра.зо.м, чтоб.ы со.во.ку.пность 

лю.бы.х трех чи.се.л, св.яз.ан.ны.х пр.ямой ли.нией, со.ст.ав.ля.ла 42. 

 

 

 

 

 

10. За.пи.са.ны ко.ли.че.ст.ва: 11     13     20    15     39   19   16     41  

                                         Б       у      и       р       н     т    а      о 

Ра.сполож.и их в по.ря.дке во.зр.аста.ни.я и за.пи.ши по.д ни.ми соот.ветствую.щие им 

бу.кв.ы. Проч.ит.ай по.лу.че.нное тр.иста. 
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11.  По.ст.ав.ь зн.ак.и + ил.и – ме.жду на.пи.са.нн.ым.и чи.сл.ам.и та.к, чтоб.ы в 

эф.фе.кте по.лу.чи.ли.сь ве.рн.ые ра.ве.нств.а. 

     7…3…2…1… = 1 

     7…3…2…1… = 11 

     7…3…2…1… = 5 

     7…3…2…1 = 7 

12. У Ма.ль.ви.ны бы.ло 6 яб.ло.к. Из ни.х 4 кр.ас.ны.х и 2 зе.ле.ны.х. На.ри.су.йте эти. 

яб.ло.ко в свое.й тетр.ад.и. 

а) Бу.рати.но съел 2 яб.ло.ка. Ка.ко.го ра.сц.ветк.и мо.гл.и быть эт.и яб.ло.ки? 

Ра.ск.ра.сьте за.гото.вк.и. 

 

(Детя.м до.лж.но след.ит.ь за те.м, чтоб.ы па.ры от.ли.ча.ли.сь друг от друг.а. 

Четверта.я ро.вн.я яб.ло.к – «ло.ву.шк.а»). 

13.  Вы.чи.сли 

 

14.  Вы.чи.сли 

 

15.  Ра.сста.вь в вы.ра.же.ни.ях це.ре.мо.ни.я де.йств.ий. Вы.чи.сли 

378 + 540 : 60 + 43 =  

(550 + 510 : 3) : 60 =  

485 + 17 * 8 – 24 =  

(540 : 3 + 700) : 4 =  
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(990 : 90 + 960 : 8) * 5 =  

148 + 361 – 9 + 720 : 60 

(542 – 386 + 84) : 2 * 4 =  

(39 + 36) : 15 * 200 – 734 =  

16. Вы.чи.сли 

 

17. Ре.ши це.по.чку  

            - 25                 : 3                    ∙ 2                     - 4                     : 3                      : 2 

 

       + 27                - 23                  : 3                  : 3                       ∙ 4                   : 2 

 

    - 52                 : 3                   :  2                   - 0                  + 16                     : 3                    

 

         : 3                 ∙ 2                  - 2                  : 2                 + 24              -  16                 

 

       - 15                : 3                  ∙ 2                  - 2                  : 3                  ∙ 3                 

 

      + 16                : 3                  : 2                  : 2                   ∙ 4                 ∙ 3                  

 

       -23                : 3                 : 2                 ∙ 2                  ∙ 3                   +8                   

 

      - 40              : 3                ∙ 2                  : 2                 ∙ 3                  -3                      

49 

27 

36 

 8 

47 

64 

23 

82 
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18. Сравни выражения. 

16 – 7…11 – 6                               5 + 8…9 + 5 

78 – 50…24 + 3                            70 – 4…68 + 2 

44 + 6…41 + 8                             26 + 4…22 + 6 

42 – 40…53 – 3                             30 – 2…20 – 5 

88 – 50…79 – 5                             45 – 30…60 – 5 

87 + 3…49 + 40                           92 + 8…93 + 5 

18. Найдите значение выражений: 

19. 34 + 12    84 + 15     56 + 27    67 + 32 

20. 48 – 29    23 – 14     92 – 35    75 - 38 

Разделите данные выражения на две группы. По какому признаку вы 

разделили данные выражения? 

При разделении данных выражений, учащиеся будут выделять 

вычислительные приемы, на которых они основаны. При этом они повторяют 

приемы сложения и вычитания с переходом через разряд и без перехода и осознают 

правила, на которых они основаны. Выполняя такие задания, дети определяют, какие 

из них относятся к группе вычислений с переходом через разряд, а какие без 

перехода. Такие задания подготавливают детей к более сложной работе (сложение 

трехзначных чисел с переходом через разряд). 

На уроке по теме «Обратные операции» на этапе закрепления учитель 

предлагает учащимся следующее задание: 

21. Найдите значение выражений. 

42 + 30       57 + 12       67 + 19       24 + 78 

К каждому равенству напишите все возможные равенства с обратным 

действием. Какое это действие? 

Выполняя такое задание, у детей закрепляется вычислительный навык 

сложения с переходом через разряд и без перехода. Так же формируется 

осознанность, т.к. при выполнении такого задания, детям нужно записать 
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выражения с обратными действиями, что требует от детей понимания взаимосвязи 

между компонентами и результатом действий сложения и вычитания. 

На уроке по теме «Виды алгоритмов» на этапе изучения нового материала 

учитель включает следующие задания: 

22. Пользуясь алгоритмом сложения двузначных чисел, вычисли суммы: 

25 + 32 + 14                 16 + 28 + 50 

43 + 34 + 70                  81 + 39 + 87 

Выполняя подобное задание, дети отрабатывают прием сложения двузначных 

чисел с переходом через разряд и без перехода. Действуя строго по алгоритму, дети 

более прочно усваивают данные приемы, т.к. неверные вычисления приводят к 

неверному решению алгоритма, и значит решать придется сначала. Многократное 

повторение вычислительных действий способствует более прочному усвоению 

вычислительного приема. 
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ВЫВОД ПО II ГЛАВЕ  

 

Вторая глава посвящена проведению констатирующего эксперимента 

направленного на изучение уровня развития вычислительных умений у учеников 

третьего класса. В эксперименте рассматривались такие критерии, с помощью 

которых осуществлялась проверка, как когнитивный, деятельностный и 

рефлексивный. 

Эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Александро-Ершинская средняя школа (МБОУ А-

ЕСШ. В нем приняли участие 10 учеников третьего класса. Полученные в ходе 

эксперимента результаты позволили нам увидеть уровень развития вычислительных 

умений у школьников, наметить путь для дальнейшего развития данных умений, а 

также нового подхода в обучении.  

Процесс формирования вычислительных умений всячески способствует 

развитию когнитивных способностей и умений учащихся, постоянному 

совершенствованию. Он всегда сопровождается концентрацией волевых усилий на 

восприятии, восприятием логических манипуляций, необходимостью обосновывать 

свои практические действия и применять их в постоянных имеющихся условиях. 

Известно, что вычислительные умения, которые усваивает ученик на 

начальной ступени своего образования, являются значительным и основным 

багажом в дальнейшем обучении. Именно на них строится дальнейшее углубление 

и развитие умений. Поэтому нужно наблюдать за тем, чтоб каждый ученик был 

способен усвоить достаточный багаж вычислительных умений, для обучения в 

последующие года. 

Следующим этапом нашей работы было составление комплекса упражнений, 

направленных на проработку дефицитов, которые были выявлены в хоте проведения 

эксперимента. Мы выделили три вида вычислительных умений, в которых ученики 

допускали ошибки наиболее часто и на их основе разработали упражнения с 

использованием приемов рационального вычисления. Выделили темы: 

1. Таблица умножения; 



62 
 

2. Сложение и вычитание двухзначных чисел; 

3. Нахождение состава числа. 

Так же мною были выбраны и рассмотрены типы заданий, направленных на 

формирование вычислительных умений (задания с использованием сравнений, 

задания на классификацию и систематизацию знаний, задания на выявление общего 

и различного, задания с многовариантными решениями, задания с элементами 

занимательности). Было отмечено, что использование выбранных типов заданий на 

уроках математики возбуждает у детей интерес к предмету, стимулирует их к 

активной деятельности и позволяет более прочно сформировать вычислительные 

навыки. 

В ходе проведенной мною опытно-экспериментальной работы по изучению 

уровня сформированности вычислительных умений у обучающихся 3 класса, 

выяснилось, что вычислительные умения в классе сформированы на среднем 

уровне, а так же, что большинство детей способны объяснить логику выполнения 

той или иной операции и обосновать свой выбор вычислительного приема. Однако 

многие дети довольно часто допускают ошибки при вычислении в приемах на 

сложение и вычитание с переходом через разряд. 

Основываясь на результатах, полученных в ходе проведения 

экспериментальной работы, мною была разработана система заданий, 

способствующих совершенствованию вычислительных умений, а так же 

направленных на увеличение количества сформированных вычислительных 

приемов. Эти задания включались в уроки математики на различных этапах их 

проведения. 

Приведённые выше методы и приёмы работы способствуют не только 

формированию вычислительных умений, но и являются мощным двигателем для 

всестороннего развития ребенка: логического мышления, памяти, внимания; 

вызывают широкий спектр положительных эмоциональных чувств: радости, 

самовыражения, уверенности в себе.  
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Заключение 

 

В результате работы над темой «Формирование вычислительных умений 

младших школьников» был изучен и проанализирован теоретический материал, 

накопленный наукой по данной теме. Изучалась сущность понятия 

«вычислительного умения», определены его сущность и содержание.  

Также нами были рассмотрены признаки сформированности 

вычислительных умений, описаны психолого-педагогические основы процесса 

формирования вычислительного умения учащихся младшего школьного возраста и 

проанализированы различные обучающие системы на предмет методики 

организации деятельности учащихся в процессе формирования вычислительного 

умения. Исходя из этого, мы пришли к выводу о том, что при формировании 

вычислительных умений учителю необходимо отдавать предпочтение обучающим 

заданиям, в которых доминирует познавательная мотивация, ориентироваться на 

развивающий характер работы, а также учитывать индивидуальные особенности 

ребенка, его жизненный опыт, особенности детского мышления. 

Вычислительные умения необходимы человеку на протяжении всей его 

жизни, поэтому во время обучения в начальной школе используются различные 

методики, методы по формированию вычислительных умений у школьников 

младшего школьного возраста.  

Особенность изучения письменных вычислений обусловлена тем, что у детей 

быстро развивается усталость при работе с числами. Это объясняется большим 

количеством операций как письменного сложения и вычитания, так и письменного 

умножения и деления. Избежать быстрой утомляемости и снижения внимания при 

изучении письменных вычислений поможет чередование различных видов 

деятельности, отказ от однообразных тренировочных упражнений, обучение 

приёмам действия контроля. 

Освоив все арифметические действия, поняв и выучив таблицу сложения, 

овладев традиционными способами проверки, учащиеся все же допускают 

достаточно большое количество ошибок при решении примеров. Такое положение 
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можно исправить, если после изучения каждого арифметического действия 

несколько уроков посвятить работе, содержащей различные задания, в которых 

будут формироваться умения самоконтроля, где ребенку необходимо будет найти 

типичную ошибку и исправить её. Уроки желательно строить таким образом, чтобы 

дети не боялись рассуждать, давать самооценку своим действиям, показать свое 

непонимание. 

Научиться быстро и правильно выполнять устные и письменные вычисления 

важно для младших школьников как в плане продолжающейся работы с числами, 

при изучении арифметических действий, так и в плане практической значимости 

этих умений для дальнейшего обучения в школе. 

Целенаправленная и системная работа позволяет сформировать высокий 

уровень вычислительных умений обучающихся. Они играют большую роль в 

развитии мышления школьников, их сообразительности, математической зоркости, 

наблюдательности. Всё это делает новые знания личностно значимыми, развивает 

учебно-познавательные мотивы учащихся, вырабатывает у них творческий подход к 

жизни, приучает их вдумчиво относиться к любой выполняемой деятельности, без 

чего немыслимо овладеть основами наук, а также почти любым видом практической 

и профессиональной деятельности. Такие формы работы способствуют и качеству 

обученности, что помогает добиваться исключительных успехов отдельных 

учеников.  
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Приложения 

Приложение А 

Самостоятельная работа №1 

1 задание. 

Напишите состав числа 6 и 8. 

Напишите разрядный состав числа 15 и 11. 

2 задание. Разложите на разрядные слагаемые 

47                                 39 

73                                 26 

3 задание. Найдите значение выражения 

23 + 44 =                     51 – 26 =  

4 задание. Замени, где можно, умножением.  

3 + 3 + 3                    5 + 5 + 5 + 5+5 

6 + 6 + 6 + 6 + 6+6         4 + 4 

5 задание. Примените к каждому примеру закон о перестановке множителей. 

3 * 2 = 

9 * 4 = 

7 * 6 = 

5 * 8 =  

6 задание. Заполните верно пропуски. 

7 * 4 =                  5 * 3 = 

… : 4 =                … : 3 =  

… : 7 =                … : 5 =  

7 задание. Письменно (в столбик) найдите значение выражения. 

59 + 35                97 – 49 

66 + 39                75 - 47 
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Приложение Б 

 

Самостоятельная работа №2. 

1 задание. Найдите значение выражения.  

6 * 8 =                 36 : 4 =  

3 * 9 =                 48 : 6 = 

5 * 4 =                 72 : 9 = 

7 * 6 =                 56 : 7 = 

8 * 5 =                 24 : 3 = 

2 задание. Найдите значение выражений. 

37 + 60 =                93 + 30 =  

45 + 9 =                  67 + 8 =  

63 – 8 =                  46 – 8 =  

73 – 30 =                95 – 70 =  

50 – 9 =                  51 – 4 = 

3 задание. Найдите значение выражения.  

56 + 21 =                      51 – 17 =  

36 + 19 =                      55 – 27 =  

58 + 17 =                      96 – 41 = 

39 + 33 =                      86 – 12 =  

43+ 54 =                       28 – 18 = 
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Приложение В 

 

Самостоятельная работа №3 

Решить примеры, за каждое правильно выпаленное задание ученикам дается 

по 0.5 балла: 

18 – 9 + … = 17 … + 6 – 30 = 53 6 + … = 14 

48 – … + 5 = 53 70 + 4 – … = 67 … + 5 = 11 

… + 7 – 9 = 42 73 – … + 8 = 75 8 + … = 16 

14 – 8 + … = 15 … + 6 – 40 = 23 … + 9 = 12 

42 – … + 8 = 43 75 + 4 – … = 63  8 + 15 * 4 - 81 : 9 = 

… + 1 – 8 = 51 71 – … + 5 = 76 70 - 28 * 2 + 81 = 

57 – 9 + … = 49 … + 6 – 20 = 23 42 : 2 + 358 - 120 = 

30 – … + 8 = 37 35 + 9 – … = 43 8 + 20 * 3 - 56 : 7 = 

… + 1 – 8 = 41 81 – … + 9 = 86 156 + 40 : 8 - 72 = 

128 + 39 : 3 + 320 = 102 - 12 * 5 + 401 = 56 : 8 + 118 - 30 = 
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Приложение Г 

 

Результаты констатирующего исследования в 3 классе. 

№ Когнитивный 

(макс. 15) 

Деятельностный 

(макс. 15) 

Рефлексивный 

(макс. 15) 

Итого 

баллов 

(макс. 45) 

Уровень 

1 9 12 10 31 Средний 

2 13 9 11 33 Средний 

3 6 8 6 20 Низкий 

4 15 13 14 42 Высокий 

5 8 11 9 28 Средний 

6 4 7 6 17 Низкий 

7 12 15 9 36 Высокий 

8 10 14 12 36 Высокий 

9 14 12 13 39 Высокий 

10 7 9 6 22 Средний 
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Приложение Д 

46 + 14 = 56 : 7 = 31 + 37 = 6 : 2 = 40 + 38 = 18 : 3 = 

57 - 14 = 4 * 5 = 80 - 57 = 9 * 2 = 80 - 69 = 27 + 52 = 

24 : 6 = 36 + 63 = 56 : 8 = 7 + 42 = 81 : 9 = 51 + 37 = 

5 * 3 = 82 - 23 = 4 * 2 = 5 - 1 = 4 * 2 = 80 - 71 = 

34 + 51 = 72 : 9 = 3 + 36 = 24 : 8 = 64 + 9 = 14 : 2 = 

41 + 21 = 3 * 9 = 95 - 76 = 9 * 5 = 93 - 87 = 8 * 4 = 

50 + 34 = 24 : 4 = 50 + 32 = 12 : 3 = 10 + 64 = 36 : 9 = 

65 - 3 = 6 * 2 = 55 - 36 = 4 * 6 = 92 - 78 = 4 * 9 = 

7 : 1 = 61 + 28 = 45 : 5 = 25 + 7 = 8 : 2 = 73 + 16 = 

4 * 3 = 83 - 79 = 5 * 4 = 98 - 24 = 7 * 6 = 94 - 9 = 

21 + 1 = 9 * 2 = 2 + 55 = 40 : 8 = 67 + 27 = 50 : 5 

73 - 32 = 7 * 4 = 58 - 38 = 6 * 4 = 76 - 29 = 2 * 4 = 

8 : 2 = 33 + 45 = 28 : 4 = 14 + 9 = 56 : 7 = 8 24 + 53 = 

3 * 2 = 44 - 20 = 9 * 9 = 74 - 63 = 1 * 5 = 94 - 50 = 

16 + 37 = 8 : 8 = 1 + 34 = 63 : 7 = 54 + 27 = 32 : 4 = 

44 - 4 = 3 * 5 = 89 - 33 = 4 * 5 = 66 - 35 = 3 * 7 = 

6 * 8 = 16 - 12 = 3 * 6 = 83 - 78 = 8 * 7 = 38 - 15 = 

19 + 17 = 30 : 6 = 49 + 32 = 6 : 3 = 34 + 30 = 18 * 9 = 

42 : 7 = 31 + 59 = 16 : 8 = 79 + 7 = 30 : 5 = 26 + 42 = 

2 * 6 = 80 - 60 = 5 * 8 = 70 - 44 = 4 * 5 = 77 - 33 = 

23 + 71 = 14 : 7 = 8 + 38 = 56 : 7 = 27 + 22 = 24 : 8 = 

24 - 18 = 7 * 2 = 83 - 0 = 3 * 3 = 97 - 38 = 6 * 2 = 

10 : 2 = 37 + 51 = 18 : 6 = 36 + 27 = 20 : 5 = 82 + 6 = 

6 * 5 = 43 - 28 = 2 * 4 = 77 - 20 = 4 * 5 = 83 - 54 = 

42 + 30 = 35 : 7 = 17 + 48 = 36 : 9 = 64 + 12 = 36 : 6 = 

96 - 47 = 5 * 3 = 93 - 65 = 7 * 4 = 85 - 66 = 7 * 7 = 

42 : 7 = 31 + 67 = 49 + 8 = 39 + 1 = 18 : 2 = 4 + 24 = 

2 * 7 = 99 - 84 = 8 * 1 = 64 - 21 = 5 * 9 = 97 - 32 = 

46 + 9 = 36 : 4 = 2 + 49 = 54 : 9 = 16 + 56 = 28 : 4 = 

94 - 32 = 2 * 8 = 58 - 38 = 5 * 2 = 25 - 24 = 3 * 6 = 


